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ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ, ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ, 
ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ

Развитие человека в современном мире. 2024. № 1
Human Development in the Modern World. 2024, no. 1

Научная статья

УДК 159.99

Диагностические риски в профессиональной практике  
специалистов помогающих профессий

Ольга Альфонсасовна Белобрыкина1

1Новосибирский государственный педагогический университет,  
Новосибирск, Россия

Аннотация. В статье обсуждается проблема кризиса современной теории и практи-
ки психодиагностики в России, распространения в профессиональной среде явлений 
диагностической некомпетентности и псевдонаучной диагностики. Особое внимание 
уделяется рассмотрению роли диагностической работы в деятельности специали-
стов помогающих профессий (психологов, педагогов, девиантологов, дефектологов, 
социальных работников и пр.), с опорой на которую обосновывается актуальность 
оценки качества психодиагностического инструментария и формулируется цель ра-
боты – выявить и охарактеризовать вероятностные риски, обусловленные примене-
нием ими диагностических процедур. Для достижения цели был осуществлен поиск 
изданий, посвященных анализу качества конкретных методик психодиагностики. На 
основе библиографического и текстологического анализа рассмотрены имеющиеся 
источники научной, учебной и методической направленности, посвященные вопро-
сам теории, методологии и практики психологической диагностики, требованиям 
к оценке содержания методов психодиагностики, что позволило обобщить и предста-
вить в табличной форме результаты анализа качества отдельных диагностических ин-
струментов. Исходя из результатов теоретического анализа текстов, опубликованных 
методик, представляется краткий анализ проблемных зон прикладной психодиагно-
стики, формулируется понятие «диагностический риск», под которым понимаются 
действия диагноста как уже совершенные, так и вероятностные, грозящие субъекту 
опасностью постановки ложноположительного, недостоверного, необъективного, не-
квалифицированного или ятрогенного и т. п. диагноза, не позволяющего разработать 
для него адекватные рекомендации или подобрать оптимальные средства социально-
психологической профилактики, коррекции, психотерапии, реабилитации и пр., или 
методы для саморазвития, самоопределения. В качестве одной из основных причин 
возникновения диагностических рисков обозначается низкий уровень или несфор-
мированность психодиагностической культуры значительного числа специалистов 
помогающих профессий как пользователей. Обозначены показатели проявления диа-
гностических рисков, показано значение профессиональной рефлексии специалиста 
в предупреждении их возникновения. Отмечается, что до тех пор, пока специалисты 
помогающих профессий не осознают степень персональной ответственности за при-
меняемые методики, проявление диагностических рисков будет возрастать, что может 
привести к эклектическому хаосу в профессиональной практике психодиагностики.

© Белобрыкина О. А., 2024



Развитие человека в современном мире. 2024. №1 
Human Development in the Modern World. 2024, no. 1

8

Ключевые слова: психодиагностика, библиографический анализ, текстологиче-
ский анализ, психодиагностическая культура, диагностические риски, специалисты 
помогающих профессий, профессиональная рефлексия. 

Для цитирования: Белобрыкина О. А. Диагностические риски в профессиональ-
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Original article

Diagnostic risks in the professional practice  
of specialists of helping professions

Olga A. Belobrykina1

1Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk, Russia

Abstract. The article discusses the problem of the crisis of modern theory and practice 
of psychodiagnostics in Russia, the spread of the phenomena of diagnostic incompetence 
and pseudoscientific diagnosis in the professional environment. Particular attention is paid 
to the consideration of the role of diagnostic work in the activities of specialists in helping 
professions (psychologists, teachers, deviantologists, defectologists, social workers, etc.), 
based on which the relevance of assessing the quality of psychodiagnostic tools is substanti-
ated and the goal of the work is formulated – to identify and characterize probabilistic risks 
caused by their use of diagnostic procedures. To achieve the goal, a search was carried out 
for publications devoted to the analysis of the quality of specific psychodiagnostic methods. 
Based on bibliographic and textual analysis, the available scientific, educational and meth-
odological sources devoted to issues of theory, methodology and practice of psychological 
diagnostics, requirements for assessing the content of psychodiagnostic methods are con-
sidered, which made it possible to summarize and present in tabular form the results of the 
analysis of the quality of individual diagnostic tools. Based on the results of a theoretical 
analysis of the texts of published methods, a brief analysis of the problem areas of applied 
psychodiagnostics is presented, the concept of “diagnostic risk” is formulated, which means 
the actions of the diagnostician, both already committed and probabilistic, threatening the 
subject with the danger of making a false positive, unreliable, biased, unqualified or iatro-
genic and so on. a diagnosis that does not allow one to develop adequate recommendations 
for him or to select the optimal means of socio-psychological prevention, correction, psy-
chotherapy, rehabilitation, etc., or methods for self-development and self-determination. 
One of the main reasons for the emergence of diagnostic risks is the low level or unformed 
psychodiagnostic culture of a significant number of specialists in helping professions as us-
ers. Indicators of the manifestation of diagnostic risks are indicated, and the importance of 
a specialist’s professional reflection in preventing their occurrence is shown. It is noted that 
until specialists in helping professions realize the degree of personal responsibility for the 
methods used, the manifestation of diagnostic risks will increase, which can lead to eclectic 
chaos in the professional practice of psychodiagnostics.

Keywords: psychodiagnostics, bibliographic analysis, textual analysis, psychodiagnostic 
culture, diagnostic risks, specialists of helping professions, professional reflection.

For citation: Belobrykina O. A. Diagnostic risks in the professional practice of 
specialists of helping professions. Human Development in the Modern World, 2024, no. 1, 
pp. 7–47. (In Russ.)
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Введение. Диагностическая направленность в современных условиях приобре-
ла широкую распространенность в социальных науках и практиках. Именно пси-
хологическая диагностика в настоящее время стала универсальной и зачастую ис-
черпывающей и ключевой целью в педагогических, социальных и психологических 
исследованиях, независимо от того, заявляется эта цель или нет. «Предполагается, 
что результаты диагностики позволят обосновать, уточнить, дифференцировать 
практические рекомендации, тем самым обеспечив прикладное значение исследо-
вания» [2]. Вместе с тем, все то огромное количество исследований, по мнению  
А. Н. Алёхина, Т. В. Виноградовой, является «производством мнимого знания», 
а выводы, формулируемые на основе результатов таких исследований, по опреде-
лению не могут иметь практического значения [2; 12]. На распространенность ис-
следовательских данных, приводящих «к обнародованию многочисленных теорий 
“нежити”», которые идеологически популярны, но имеют мало фактических осно-
ваний», указывают и зарубежные авторы [29, с. 555]. А. Н. Алёхин полагает, что 
«об этом можно было бы не тревожиться и не говорить, если бы методики “психо-
логической диагностики” не обрели вдруг незаслуженную популярность не только 
в “психологических исследованиях”, но и при решении управленческих вопросов 
(профессиональный отбор, экспертиза и т. п.), став удобным подспорьем бюрокра-
тических решений, которые уже касаются жизни и судьбы конкретного человека» 
[2]. Причем в деятельности специалистов помогающих профессий психодиагно-
стическая доминанта вызывает особые опасения, т. к. заключения, которые они де-
лают на основе использования методов психологической диагностики «в области 
профессионального отбора, в образовании или в клинике, могут нанести реальный 
ущерб личности, негативно повлиять на ее дальнейшую судьбу. Возможно, так 
и происходит, только, кто и когда отслеживал пагубное влияние такого рода оценок 
личности в условиях отсутствия какой-либо нормативно-правовой основы деятель-
ности диагноста?» [11, с. 31].

Очевидно, что подобная распространенность психодиагностики и востребован-
ность диагностического инструментария не могла остаться без профессионального 
и общественного внимания, актуализируя проблему качества применяемых методов 
(тестов, методик, опросников) и диагностической компетентности их пользователей.

В научной, учебной и справочной литературе в достаточном объеме отражена ме-
тодология психодиагностики, обозначены нормы профессиональной этики для раз-
работчиков и пользователей методов психодиагностики, представлены требования 
к компетентности и профессиональной пригодности диагноста [5; 6; 9; 10; 20; 24]. 
Однако, как показывает практика, диагносты-пользователи крайне редко обраща-
ются к этой информации. 

Цель статьи – выявить и охарактеризовать вероятностные риски, обусловлен-
ные применением специалистами помогающих профессий диагностических про-
цедур. 

Одной из приоритетных задач, позволяющих достичь обозначенной цели, высту-
пал поиск публикаций, посвященных качеству конкретных психодиагностических 
процедур. 

Теоретико-методологическую основу нашего исследования составили между-
народные и отечественные нормы и стандарты в области психодиагностики [4; 9;  
10; 24], а также этические кодексы профессиональной деятельности психолога 
[26; 27]. 
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Ключевыми методами теоретического исследования выступали методы библио-
графического и текстологического анализа, позволившие рассмотреть имеющиеся 
литературные источники, посвященные вопросам теории, методологии и практики 
психологической диагностики.

 В качестве основного материала для анализа проблемы возникновения диагно-
стических рисков и качества психодиагностического инструментария использова-
лись следующие источники: 

1. Обзорные историографические работы, представляющие состояние отече-
ственной психодиагностической практики. 

2. Учебные и методические пособия, практикумы по психодиагностике, реко-
мендуемые специалистам помогающих профессий. 

3. Научные публикации (монографии, научные статьи, сборники научных тру-
дов, материалы научно-практических форумов (съезды, конференции), переводные 
издания, диссертационные исследования) по проблемам психодиагностики.

4. Справочная литература по психологической диагностике.
Теоретическая часть. Основной идеей выбора тематики и содержания пред-

ставляемого материала послужила мысль, высказанная Г. Линком в 1919 г. в рабо-
те «Психология труда» (Employment Psychology). Он писал: «Основная проблема 
профессиональной психологии состоит в установлении ценности определенных 
тестов для решения определенных задач. Первый шаг состоит в том, чтобы про-
тестировать тесты, а не кандидатов» [30]. По мнению Д. Бертрама, результат 
экспертизы теста дает диагносту-пользователю независимую и чрезвычайно цен-
ную информацию о сильных и слабых сторонах инструмента. Кроме того, любая 
форма аудита (внешний, внутренний, обязательный или инициированный) тестов 
защищает права диагностируемого (испытуемого, обследуемого) на то, чтобы его 
оценивали качественным инструментом [9].

Многие авторы отмечают, что развитие психологической диагностики как тео-
ретической и практической отрасли психологической науки в современной России 
характеризуется глобальным кризисом. Об этом свидетельствует господствующий 
на протяжении последних десятилетий «диагностический беспредел», которому 
способствует тотальная, вплоть до агрессивных тенденций [11; 20], популяризация 
психологических методик и тестов, в том числе через обширную сеть интернет-
сервисов, неправомерное инициирование, зафиксированное в профессиональных 
стандартах, широкому кругу специалистов помогающих профессий (психологов, 
педагогов, девиантологов, дефектологов, социальных работников и пр.) функций 
психодиагностики [5; 6; 21; 23]. Существующая ситуация, в свою очередь, способ-
ствовала расширению границ их некомпетентного применения, включая и профес-
сионально непригодные диагностические процедуры, на что неоднократно указы-
вали В. И. Лубовский, Л. И. Переслени, А. Г. Лидерс, Л. Ф. Бурлачук, Л. Ф. Чупров, 
К. В. Сугоняев и другие авторы [10; 15; 16; 20; 22; 23].

Примечательно, что одним из главных аргументов в пользу применения пси-
ходиагностических методов, причем безотносительно к их качеству, администра-
ция образовательных учреждений, руководители психологических служб образо-
вательных учреждений разного уровня, Центров диагностики и консультирования 
(областных, городских), Центров психолого-педагогической поддержки молодежи  
и т. п. указывают на возможность с их помощью (точнее, на основе наличия/от-
сутствия протоколов по проведенной диагностике) осуществлять контроль за дея-



Общая психология, психология личности, история психологии
General Psychology, Personality Psychology, History of Psychology

11

тельностью специалистов. Вместе с тем во всем многообразии психодиагностиче-
ских процедур, особенно личностной направленности, только малая часть методик 
прошла процедуру профессиональной экспертной оценки и отвечает требованиям 
качества и психометрического соответствия.

Это не может не вызывать серьезных опасений, и поэтому проблемы психоди-
агностики становятся предметом не только острых дискуссий в профессиональном 
сообществе, но и увеличивают диагностические риски постановки неквалифици-
рованных и даже ложных психологических диагнозов, формулирования выводов 
на основе недостоверных результатов. И это особенно опасно в ситуациях, когда 
решается судьба человека (ребенка или взрослого), например, при проведении пси-
холого-медико-педагогического консилиума, осуществлении экспертной оценки 
личности и т. п. 

Цель диагностики в деятельности специалистов помогающих профессий, рабо-
тающих в практике разрешения всего многообразия психологических проблем, со-
стоит в сборе информации об особенностях развития человека, на основе которой 
прогнозируется вероятностная динамика его формирования на следующих этапах 
онтогенеза или в реализации профессиональной деятельности, выстраивания се-
мейных отношений и пр., планируются и осуществляются мероприятия по обеспе-
чению полноценного психического, личностного, социального, профессионального 
и иных направлений развития субъекта жизнедеятельности. Именно результаты, по-
лученные с использованием психодиагностических методов, выступают стартовой 
площадкой для разработки и реализации программ профилактики, консультирова-
ния, коррекции, психотерапии, реабилитации и др.

В методологии психодиагностики обозначено: для того, чтобы методики были 
достаточно надежными средствами выявления особенностей личности, деятельно-
сти и поведения человека и позволяли получать вполне качественные и достоверные 
данные для формулирования безошибочных выводов и обеспечения необходимого 
уровня надежности психологического заключения, необходимо чтобы они были на-
учно обоснованными. Такими считаются методы, характеризующиеся адекватной 
операционализацией и верификацией, надежностью, валидностью, точностью 
и однозначностью. Причем, отмечается, что методика может быть не валидной, но 
обязательно должна обладать высокой надежностью. По мнению М. Фера и В. Ба-
карака, «надежность теста может иметь исключительное влияние на качество реше-
ний, которые принимаются на основании тестовых баллов» [21, с. 173].

Методологические требования и определили необходимость поиска публикаций, 
посвященных анализу качества диагностического инструментария. 

Перечень диагностически несостоятельных тестов и методик, обнаруженных 
в аналитических публикациях, условно дифференцирован нами на несколько групп 
по виду диагностики: когнитивные, индивидуально-личностные, эмоциональные, 
коммуникативные, проективные, девиантологические.

Так, со времени становления когнитивной психологии в системе социальных 
наук и практик востребованы тесты на определение различных сторон интеллекту-
ального развития детей и взрослых. Однако, как показал текстологический анализ, 
некоторые тесты, используемые в современной практике психодиагностики, харак-
теризуются рядом методологических несоответствий (табл. 1).
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Таблица 1
Сводные результаты анализа качества отдельных диагностических методик  

когнитивной направленности1

№ Название  
методики

Результаты  
анализа

Рекомендации  
по применению Источник

1 2 3 4 5
1 «Методика  

изучения  
особенностей 
мышления» 
(МИОМ) 

Во многих суб-
тестах (особенно 
вербальных) при-
сутствуют некор-
ректно сформули-
рованные и потому 
недискриминатив-
ные пункты, что 
снижает надеж-
ность оценок

Адаптация данной 
тестовой батареи 
не завершена. В 
своем нынешнем 
виде ее примене-
ние для отбора 
кандидатов сопря-
жено со значитель-
ными ошибками, 
особенно при 
использовании от-
дельных субтестов

1. Сугоняев К. В. О психоме-
трическом качестве тестовых 
«брендов» // Развитие теории 
и практики профессионально-
го психологического отбора 
в Вооруженных Силах нового 
облика: материалы научно-
практической конференции / 
под общ. ред. Ю. Н. Тучкова. – 
М.: ВАГШ ВС РФ, 2012. –  
С. 228‒252.

2 Тест «КР-3» 
(Интеллектуальная 
батарея тестов), 
субтесты 
«Аналогии» 
и «Силлогизмы» 

Получаемые оцен-
ки зависят от того, 
учитывается ли 
при анализе и от-
боре результатов 
влияние ограниче-
ния времени, стан-
дартно используе-
мого в групповых 
тестах на интел-
лект

Без подробного 
анализа процеду-
ры тестирования 
и структуры зада-
ний исследователь 
может не заметить 
важных свойств 
анализируемых 
шкал и сделать 
неполные или неа-
декватные выводы 
об их психометри-
ческих качествах. 
Применять с уче-
том указанных 
рекомендаций

1. Кричевец А. Н., Корнеев А. А.,  
Сугоняев К. В. Проблема 
однородности шкал интел-
лектуальных способностей: 
психометрическая оценка // 
Вестник Московского универ-
ситета. Серия 14. Психология. 
2021. № 1. С. 144–169. 
2. Сугоняев К. В. О психоме-
трическом качестве тестовых 
«брендов» // Развитие теории 
и практики профессионально-
го психологического отбора 
в Вооруженных Силах нового 
облика: материалы научно-
практической конференции / 
под общ. ред. Ю. Н. Тучкова. 
М.: ВАГШ ВС РФ, 2012.  
С. 228–252.

3 Тест структуры 
интеллекта  
Р. Амтхауэра

В России нет 
адаптированного 
варианта теста Р. 
Амтхауэра (вклю-
чая предлагаемый 
«ИМАТОН»). Все 
предлагаемые 
в пособиях вер-
сии – модифици-
рованные контра-
фактные варианты

Не рекомендуется 
к применению

1. Лубовский В. И.,  
Переслени Л. И.,  
Семаго М. М.  
О публикациях психодиаг-
ностических материалов // 
Вопросы психологии. 1997.  
№ 1. С. 133–137. 
2. Сабанин П. В. Приключе-
ния теста структуры интел-
лекта Р. Амтхауэра в СССР 
и России: дефективно-детек-
тивная история // История 

1 Здесь и далее (табл. 1–6) представлен перечень методик, по анализу которых были найдены пу-
бликации. Обозначение результатов анализа и рекомендаций представлено в авторских формулиров-
ках.
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Продолжение табл. 1

1 2 3 4 5
российской психологии в ли-
цах: Дайджест. 2017. № 3.  
С. 227–241. 
3. Чупров Л. Ф. «Федот,  
да не тот» или метаморфозы 
методик Э. Ф. Замбацявичене  
и «Словесных субтестов» //  
Вестник по педагогике 
и психологии Южной Сибири. 
2012. № 1-2. С. 42–61.

4 Тест «Стандарт-
ные прогрессив-
ные матрицы 
(СПМ)» и набор 1 
из «Продвинутых 
прогрессивных 
матриц (ППМ1)» 
Дж. Равена

Тест слишком 
прост для совре-
менной популяции: 
почти половина 
пунктов дискри-
минативны лишь 
среди 5–10 % лиц 
со сниженным 
интеллектом, 
что обусловли-
вает чрезмерную 
левостороннюю 
асимметрию 
оценок и снижение 
дифференцирую-
щей способности 
в области уровней 
общей когнитив-
ной способности 
выше среднего 
ППМ1 – слишком 
короткий тест, что-
бы обладать при-
емлемым уровнем 
надежности

Применение на 
релевантных попу-
ляциях сопряжено 
со значительными 
лишними потерями 
времени и матери-
альных ресурсов. 
ППМ1 может 
использоваться 
как скрининго-
вый экспресс-
тест в комплексе 
с другими тестами 
способностей

1. Сугоняев К. В. О психоме-
трическом качестве тестовых 
«брендов» // Развитие теории 
и практики профессионально-
го психологического отбора 
в Вооруженных Силах нового 
облика: материалы научно-
практической конференции / 
под общ. ред. Ю. Н. Тучкова. 
М.: ВАГШ ВС РФ, 2012.  
С. 228–252. 
2. Шмелев А. Г. Психодиагно-
стика личностных черт. СПб.: 
Речь, 2002. 480 с.

5 Методика опреде-
ления умственного 
развития нормаль-
ных и аномальных 
детей (7–9 лет)

В пособии  
В. М. Астапо-
ва «Введение 
в дефектологию 
с основами нейро- 
и патопсихологии» 
словесный мате-
риал существенно 
изменен, вторая 
проба перепутана 
с третьей, добавле-
ны слова, сделана 
попытка адапти-
ровать словесный 
материал к рос-
сийским условиям 
(тест первично 
апробировался на

Вариант,  
предложенный  
В. М. Астаповым, 
не рекомендуется 
к применению

1. Лубовский В. И.,  
Переслени Л. И.,  
Семаго М. М. О публикациях 
психодиагностических мате-
риалов // Вопросы психоло-
гии. 1997. № 1. С. 133–137.
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Окончание табл. 1

1 2 3 4 5
детях, обучавших-
ся в 1–3-х классах 
литовских школ). 
В то же время 
количественная 
оценка успешно-
сти выполнения 
словесных суб-
тестов оставлена 
без изменения по 
сравнению с исход-
ной. Отсутствуют 
данные проверки 
предложенного 
варианта методи-
ки и законности 
использования 
предлагаемых кри-
териев для видоиз-
менения тестового 
материала

Очевидно, что применение когнитивных измерительных процедур низкого каче-
ства, подобных представленным в табл., грозит не только увеличением численности 
лиц с фиктивной интеллектуальной недостаточностью, но и невозможностью, на-
пример, в условиях школьной практики разработать адекватный образовательный 
маршрут ребенка, что окажет неблагоприятное влияние на динамику его дальней-
шего развития. 

Диагностика индивидуально-типологических особенностей и личностных ха-
рактеристик не менее востребована в современных реалиях. Однако и в этом на-
правлении выявлено наличие измерительных процедур ненадлежащего качества 
(табл. 2).

Таблица 2
Результаты анализа качества тестов диагностики  

индивидуально-личностных свойств и характеристик

№ Название  
методики

Результаты  
анализа

Рекомендации  
по применению Источник

1 2 3 4 5
1 Тест MMPI и его 

последующие 
вариации и адап-
тации (Прототип 
для «СМИЛ», 
«ММИЛ»)

Ярчайший пример 
атеоретического 
подхода, «эмпириз-
ма мусорной корзи-
ны», к разработке 
инструмента для 
измерения лич-
ностных свойств. 
Интерпретация ре-
зультатов основана 
на вероятностной 
оценке сходства

Громоздкая клини-
ческая методика, 
абсолютно не 
предназначенная 
для организаци-
онного контекста 
и определения 
профпригодности. 
Диагностически 
несостоятелен. 
Не рекомендуется 
к применению

1. Алёхин А. Н. Методологи-
ческий диагноз психологиче-
ской диагностике [Электрон-
ный ресурс] // Медицинская 
психология в России. 2011. 
№ 2. URL: http://mprj.ru/
archiv_global/2011_2_7/nomer/
nomer01.php (дата обращения: 
02.10.2023). 
2. Анастази А., Урбина С.  
Психологическое тестирова-
ние. СПб.: Питер, 2009. 688 с. 



Общая психология, психология личности, история психологии
General Psychology, Personality Psychology, History of Psychology

15

Продолжение табл. 2

1 2 3 4 5
реакций конкрет-
ного субъекта 
с тенденциями ре-
акций клинически 
верифицированной 
выборки. Низкие 
прогностические 
возможности 
при найме пер-
сонала, особенно 
в правоохранитель-
ном контексте

3. Лурье Е. В.  Психологиче-
ские тесты в оценке компе-
тенций // Кадровик. Кадровый 
менеджмент. 2009. № 9.  
С. 65–78.  
4. Сугоняев К. В. О психоме-
трическом качестве тестовых 
«брендов» // Развитие теории 
и практики профессионально-
го психологического отбора 
в Вооруженных Силах нового 
облика: материалы научно-
практической конференции / 
под общ. ред. Ю. Н. Тучкова. 
М.: ВАГШ ВС РФ, 2012.  
С. 228–252. 
5. Шмелев А. Г. Психодиагно-
стика личностных черт. СПб.: 
Речь, 2002. 480 с. 
6. Forero C. G.,  
Gallardo-Pujol D.,  
Maydeu-Olivares A.,  
Andres-Pueyo A. 
A Longitudinal Model for 
Predicting Performance 
of Police Officers Using 
Personality and Behavioral 
Data // Criminal Justice & 
Behavior. 2009. Vol. 36, iss. 6. 
P. 591–606. 
7. Streiner D. L. Being 
inconsistent about consistency: 
When coefficient alpha does 
and doesn't matter // Journal of 
Personality Assessment. 2003. 
Vol. 80, iss. 3. P. 217–222.

2 Тест «СМИЛ» 
(и вариант 
«СМИЛ-375»)

Создана на основе 
прототипа – теста 
MMPI. Сохраняет 
дефекты методики-
прототипа и все ее 
версии российской 
адаптации. Надеж-
ность сомнительна, 
валидность не-
предсказуема и не 
имеет отношения 
ни к современ-
ным структурным 
моделям норматив-
ной личности, ни 
к моделям психопа-
тологии. Методику 
нельзя отнести

Нецелесообраз-
но использовать 
СМИЛ и его 
вариации для вы-
явления склонно-
сти к девиантному 
поведению.  
В ситуации экспер-
тизы не рекомендо-
вано применение 
методики для 
профессионально-
го психологическо-
го отбора

1. Дьячук К. И.,  
Елисеева И. Н.,  
Тарасов Д. Л.,  
Шаталов В. Э. Внутренняя 
согласованность шкал,  
надежность и информатив-
ность пунктов методики 
СМИЛ-375 // Известия 
Иркутского государственного 
университета. Серия Психо-
логия. 2022. Т. 40. С. 3–17. 
2. Сугоняев К. В. О психоме-
трическом качестве тестовых 
«брендов» // Развитие теории 
и практики профессионально-
го психологического отбора 
в Вооруженных Силах нового 



Развитие человека в современном мире. 2024. №1 
Human Development in the Modern World. 2024, no. 1

16

Продолжение табл. 2

1 2 3 4 5
к категории на-
дежного психо-
диагностического 
инструмента. Доля 
«работающих» во-
просов теста мини-
мальна. Достовер-
ность результатов 
тестирования не 
обеспечивается те-
стовой безопасно-
стью (не защищена 
от «натаскивания» 
на нормативные 
ответы) в связи 
с широкой рас-
пространенностью 
и доступностью 
стимульного ма-
териала и ключей. 
Клиническое 
содержание теста 
противоречит 
концепции СМИЛ 
как неклинического 
опросника

облика: материалы научно-
практической конференции / 
под общ. ред. Ю. Н. Тучкова. 
М.: ВАГШ ВС РФ, 2012.  
С. 228–252.

3 Тест «ММИЛ» 
(«Методика 
многостороннего 
исследования лич-
ности»)

Создана на основе 
прототипа – теста 
MMPI. Атеоре-
тичная методика. 
Значительная 
часть измеренной 
внутренней со-
гласованности свя-
зана с действием 
общего оценочного 
фактора, близко-
го к социальной 
желательности. 
Несовершенство 
и неэффективное 
функционирование 
контрольных шкал: 
L, F, бессмыслен-
ность (и даже 
вред) шкалы 
К-коррекции

Применение мето-
дики в организаци-
онном контексте не 
имеет под собой ни 
психометрических, 
ни рациональных 
оснований; объ-
яснение этому фе-
номену возможно 
лишь в терминах 
веры, но не науки

1. Сугоняев К. В. О психоме-
трическом качестве тестовых 
«брендов» // Развитие теории 
и практики профессионально-
го психологического отбора 
в Вооруженных Силах нового 
облика: материалы научно-
практической конференции / 
под общ. ред. Ю. Н. Тучкова. 
М.: ВАГШ ВС РФ, 2012.  
С. 228–252. 
2. Шмелев А. Г. Психодиагно-
стика личностных черт. СПб.: 
Речь, 2002. 480 с.

4 Опросник черт 
характера для 
взрослых (ОЧХ-В) 
В. Русалова  
и О. Маноловой

Конструктная 
валидность теста 
сомнительна, по-
скольку никаким 
факторным анали-
зом невозможно 
подтвердить

Опросник неприго-
ден к применению

1. Сугоняев К. В. О психоме-
трическом качестве тестовых 
«брендов» // Развитие теории 
и практики профессионально-
го психологического отбора 
в Вооруженных Силах нового 
облика: материалы научно-
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1 2 3 4 5
существование 
латентных свойств; 
некоторые шкалы 
явно избыточны 
(например, респон-
денты не улавли-
вают различий 
в содержании шкал 
экзальтирован-
ность и циклотим-
ность); возмож-
ность оценивать 
«акцентуирован-
ность» по таким 
свойствам, как 
гипертимность 
и демонстратив-
ность находится  
за пределами 
разрешающей 
способности одно-
именных шкал; 
шкала эмотивность 
имеет все признаки 
гендерной

практической конференции / 
под общ. ред. Ю. Н. Тучкова. 
М.: ВАГШ ВС РФ, 2012.  
С. 228–252. 
2. Шмелев А. Г. Психодиагно-
стика личностных черт. СПб.: 
Речь, 2002. 480 с.

5 NEO-FFI Психометрические 
характеристики те-
ста на релевантных 
выборках не соот-
ветствуют описан-
ным в руководстве 
к русскоязычной 
версии, причем 
две шкалы имеют 
устойчиво низкую 
одномоментную 
надежность. Некор-
ректные формули-
ровки ряда пунктов 
утверждений

Адаптация русско-
язычной версии 
опросника  
не завершена.  
Не рекомендуется 
к применению  
до завершения 
адаптации

1. Сугоняев К. В. О психоме-
трическом качестве тестовых 
«брендов» // Развитие теории 
и практики профессионально-
го психологического отбора 
в Вооруженных Силах нового 
облика: материалы научно-
практической конференции / 
под общ. ред. Ю. Н. Тучкова. 
М.: ВАГШ ВС РФ, 2012.  
С. 228–252. 
2. Орел В. Е., Сенин И. Г. 
Личностные опросники NEO-
PI-R и NEO-FFI. Руководство 
по применению. Ярославль: 
Психодиагностика, 2004. 39 с. 
3. Шмелев А. Г. Психодиагно-
стика личностных черт. СПб.: 
Речь, 2002. 480 с.

6 Две версии опрос-
ника для оценки 
локуса контроля – 
«Уровень субъек-
тивного контроля» 
Е. Бажина и др. 
и «Локус контро-
ля» Е. Ксенофон-
товой 

Оба варианта 
опросника не 
соответствуют 
психометрическому 
качеству

Методика Е. Бажи-
на не рекомендует-
ся к применению. 
Версия методики, 
предлагаемая  
Е. Ксенофонтовой, 
может быть ис-
пользована с осто-
рожностью 

1. Сугоняев К. В. О психоме-
трическом качестве тестовых 
«брендов» // Развитие теории 
и практики профессионально-
го психологического отбора 
в Вооруженных Силах нового 
облика: материалы научно-
практической конференции / 
под общ. ред. Ю. Н. Тучкова. 
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и в комплексе 
с другими методи-
ками

М.: ВАГШ ВС РФ, 2012.  
С. 228–252. 
2. Шмелев А. Г. Психодиагно-
стика личностных черт. СПб.: 
Речь, 2002. 480 с.

7 Опросник EPI  
Г. Айзенка

Психометрические 
характеристики 
не соответствуют 
диагностическому 
конструкту (экстра-
версия, нейротизм). 
Интерпретация 
результатов ос-
нована на вероят-
ностной оценке 
сходства реакций 
конкретного субъ-
екта с тенденциями 
реакций психоло-
гически верифици-
рованной выборки. 
Искаженный ключ, 
не позволяющий 
получить объ-
ективные данные. 
Шкала экстравер-
сии качественно не 
проработана и не 
может применяться 
в экспертизе.  
Анализ содержания 
недискриминатив-
ных пунктов шка-
лы нейротизма по-
казывает, что они 
относятся к тем 
аспектам поведе-
ния, которые были 
отнесены Г. Ай-
зенком к параме-
тру «психотизм». 
Отнесение в ряды 
интровертов лиц, 
характеризующих-
ся низким уровнем 
психотизма (по 
шкале Н), не объ-
ективизировано. 
Снижена валид-
ность интерпрета-
ций, основанных 
на так называемом 
«круге Айзенка»

Не рекомендуется 
к применению

1. Алёхин А. Н. Методологи-
ческий диагноз психологиче-
ской диагностике [Электрон-
ный ресурс] // Медицинская 
психология в России. 2011. 
№ 2. URL: http://mprj.ru/
archiv_global/2011_2_7/nomer/
nomer01.php (дата обращения: 
02.10.2023). 
2. Белобрыкина О. А. Этико-
диагностическая компетент-
ность работников образова-
тельной и социальной сферы 
(на примере анализа случаев 
из практики) // Вестник по 
педагогике и психологии 
Южной Сибири. 2019. № 2. 
С. 11–32. 
3. Сугоняев К. В. О психоме-
трическом качестве тестовых 
«брендов» // Развитие теории 
и практики профессионально-
го психологического отбора 
в Вооруженных Силах нового 
облика: материалы научно-
практической конференции / 
под общ. ред. Ю. Н. Тучкова. 
М.: ВАГШ ВС РФ, 2012.  
С. 228–252. 
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8 Тест «16-ФЛО» 

(16PF)
Методика суще-
ственно устарела. 
Интерпретация ре-
зультатов основана 
на вероятностной 
оценке сходства 
реакций конкрет-
ного субъекта 
с тенденциями 
реакций психоло-
гически верифици-
рованной выборки. 
Фактор «со-
циальной же-
лательности» 
сильно сливается 
с «эмоциональной 
устойчивостью» 
(С), «социальной 
смелостью» (Н), 
«оптимизмом» 
(F), который при 
высоких значени-
ях вполне можно 
интерпретировать 
как «пофигизм». 
Тотально неудов-
летворительная 
ОМН (одномо-
ментная надеж-
ность) оценок 
по большинству 
шкал, невоз-
можность даже 
частично подтвер-
дить структурную 
валидность

Использование 
теста в его нынеш-
нем виде в качестве 
«референтного» 
личностного теста 
не согласуется не 
только с принципа-
ми психометрики, 
но и с элемен-
тарным здравым 
смыслом. 
Методика ни в од-
ной из известных 
русскоязычных 
версий непригодна 
для использования 
в аттестационной 
ситуации или в ка-
честве авторитет-
но-информативной 
при исследованиях 
валидности новых 
инструментов. 
Применение  
ее в консульта-
тивной психоди-
агностике также 
представляется 
неоптимальным

1. Алёхин А. Н. Методологи-
ческий диагноз психологиче-
ской диагностике [Электрон-
ный ресурс] // Медицинская 
психология в России. 2011. 
№ 2. URL: http://mprj.ru/
archiv_global/2011_2_7/nomer/
nomer01.php (дата обращения: 
02.10.2023). 
2. Бурлачук Л. Ф.,  
Морозов С. М. Словарь-спра-
вочник по психодиагностике. 
СПб.: Питер, 2007. 688 с. 
3. Сугоняев К. В. Русскоязыч-
ный 16-факторный личност-
ный опросник: тест или 
мистификация? // Здоровый 
образ жизни и физическое 
воспитание студентов и слу-
шателей вузов: материалы 
XIII международной очно-за-
очной научно-практической 
конференции. В 2 ч. / под ред. 
А. В. Карасева, Е. А. Разумов-
ского, А. А. Сафонова,  
В. А. Собины. М.: ИНЭП, 
2015. Ч. 2. С. 105–116. 
4. Сугоняев К. В. Тестовая 
критика или ЧТО и ЧЕМ мы 
измеряем? [Электронный 
ресурс]. URL: https://forum.
ht-line.ru/threads/testovaja-
kritika-ili-chto-i-chem-my-
izmerjaem.1816/ (дата обраще-
ния: 02.10.2023). 
5. Шмелев А. Г. Психодиагно-
стика личностных черт. СПб.: 
Речь, 2002.  480 с. 
6. Шмелев А. Г. 16-РF в Рос-
сии или «каша из топора» 
[Электронный ресурс]. URL: 
https://ht-lab.ru/blog/16pf-v-
rossii-ili-kasha-iz-topora/ (дата 
обращения: 02.10.2023).

9 Опросник Г. Шми-
шека (известный 
в том числе и как 
Характерологиче-
ский опросник  
К. Леонгарда)

Значительная доля 
утверждений не 
соответствует за-
данным шкалам. 
Рекомендуемые 
в опроснике крите-
рии квалификации 
тестового балла 
практически не 
оставляют шансов

Опросник совер-
шенно несостоя-
телен

1. Лидерс А. Г. О культуре 
публикаций психодиагности-
ческих методик // Психологи-
ческая диагностика. 2003.  
№ 2. С. 44–53. 
2. Сугоняев К. В. О психоме-
трическом качестве тестовых 
«брендов» // Развитие теории 
и практики профессионально-
го психологического отбора 
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респонденту 
остаться не припи-
санным к той или 
иной акцентуации 
(часто – сразу к не-
скольким)

в Вооруженных Силах нового 
облика: материалы научно-
практической конференции / 
под общ. ред. Ю. Н. Тучкова. 
М.: ВАГШ ВС РФ, 2012.  
С. 228–252.

10  Методика «Моти-
вационная струк-
тура личности» В. 
Э. Мильмана

Операционализа-
ция и верификация 
диагностическо-
го конструкта 
отсутствуют. 
Неопределен-
ность понятийного 
строя методики. 
Ключ искажен. 
Идентификация по 
ключу отдельных 
вариантов ответов 
содержательно 
не соответствует 
шкалам, к которым 
они отнесены. 
Интерпретация 
данных чрезвы-
чайно трудоем-
ка и имеет ряд 
неопределенной 
информации 
и противоречий

Не рекомендована 
к применению

1. Белобрыкина О. А. Типо-
логия мотивов и методы их 
диагностики в современной 
психологии // Психология 
мотивации: прошлое, на-
стоящее, будущее: материалы 
международной научно-
практической конференции, 
посвященной 85-летию док-
тора психологических наук, 
почетного профессора НГПУ 
В. Г. Леонтьева / под ред.  
О. А. Белобрыкиной,  
Н. Я. Большуновой.  
Новосибирск: Изд-во НГПУ, 
2015. С. 85–99.

11 Методика  
«Анкета по оценке 
уровня школьной 
мотивации»  
Н. Г. Лускановой

Отсутствует опе-
рационализация 
понятия, составля-
ющего основной 
диагностический 
конструкт. 
Диапазон адрес-
ной группы не 
конкретизирован. 
Высокая доля 
вероятности со-
циально желатель-
ных ответов 
Отсутствует 
убедительное обо-
снование заданных 
интерпретацион-
ных характеристик

Методика диа-
гностически 
неинформативна 
и методологиче-
ски некорректна. 
Не рекомендуется 
к применению

1. Гейдебрехт Н. А.,  
Белобрыкина О. А. Школьная 
мотивация: о состоятельности 
диагностической методики 
Н. Г. Лускановой // Психо-
логия мотивации:  прошлое, 
настоящее, будущее: матери-
алы международной научно-
практической конференции, 
посвященной 85-летию док-
тора психологических наук, 
почетного профессора НГПУ 
В. Г. Леонтьева / под ред.  
О. А. Белобрыкиной,  
Н. Я. Большуновой.  
Новосибирск: Изд-во НГПУ, 
2015. С. 125–134.

12 Методика «Диа-
гностика личност-
ного роста» (П. В. 
Степанов, И. В. 
Кулешова, Д. В. 
Григорьев)

Значительное ко-
личество утверж-
дений в стимуль-
ном материале  
не соответствует 
тем шкалам, 

Не рекомендована 
к применению

1. Овчинников А. Ю., 
Белобрыкина О. А. Личност-
ный рост: проблема психоме-
трической состоятельности 
диагностического конструкта 
(на примере анализа 
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Окончание табл. 2

1 2 3 4 5
на диагности-
ку которых они 
направлены, 
операционализа-
ция и верификация 
диагностического 
конструкта не 
объективизирована 
и осуществлена 
со множеством 
методологических 
и методических 
нарушений

методики П. В. Степанова,  
И. В. Кулешовой,  
Д. В. Григорьева) // Наука. 
Мысль. 2017. № 6. С. 35–48. 

Одной из наиболее трудно поддающихся психологическому измерению счита-
ется эмоциональная сфера личности, поэтому к качеству методик этой направлен-
ности (при разработке и при проведении) предъявляются особые требования [3; 10; 
22; 24]. Тем не менее в ряде методик этой группы выявлены серьезные содержатель-
ные и психометрические недоработки (табл. 3).

Таблица 3
Результаты анализа качества тестов диагностики эмоциональных свойств и состояний

№ Название  
методики

Результаты  
анализа

Рекомендации  
по применению Источник

1 2 3 4 5
1  «Методика стрес-

соустойчивости 
личности»  
Т. Холмса  
и Р. Раге

Отсутствует 
информация о рус-
скоязычной адап-
тации и стандарти-
зации методики на 
соответствующей 
выборке. Не пред-
ставлены сведе-
ния об адресной 
группе и ее воз-
растных границах.
Некорректность 
содержательных 
формулировок 
значительной доли 
обозначенных 
ситуаций

Варианты методики 
не рекомендованы 
к применению. 
Относительно ин-
формативным мож-
но считать вариант, 
предложенный  
Н. Е. Водопьяно-
вой. Его можно 
рекомендовать 
к практическому 
применению при 
условии корректи-
ровки инструкции 
и использовании 
в комплексе с дру-
гими диагностиче-
скими процедурами

1. Гулиева Х. Б.,  
Белобрыкина О. А.  
Стрессоустойчивость лич-
ности: к вопросу о диагности-
ческой информативности ме-
тодики Т. Холмса и Р. Раге // 
PEM: Psychology. Educology. 
Medicine. 2015. № 3. С. 6–24. 

2 «Тест школьной 
тревожности»  
Б. Филлипса

Отсутствует 
информация о рус-
скоязычной адап-
тации и стандарти-
зации методики на 
соответствующей 
выборке. Не урав-
новешенность шкал

Тест диагностиче-
ски несостоятелен. 
Не рекомендуется 
к применению

1. Борисова Н. А.,  
Белобрыкина О. А.,  
Гейдебрехт Н. А.,  
Штайц Т. К. Школьная тре-
вожность: противоречия диа-
гностики (на примере анализа 
методики Б. Филлипса) // 
PEM: Psychology. Educology. 
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Продолжение табл. 3

1 2 3 4 5
Некорректная 
формулировка 
значительной доли 
вопросов. Ис-
каженный ключ, 
наличие противо-
речий в рекоменда-
циях по обработке 
полученных 
результатов. 
Отдельные во-
просы участвуют 
в обработке по 
нескольку раз, 
относясь одновре-
менно к несколь-
ким шкалам. 
Терминологиче-
ское смешение при 
описании шкал. 
Отсутствуют нор-
мативные значения 
для нижней грани-
цы допустимого 
уровня тревож-
ности

Medicine. 2016.  
№ 2. С. 123–165.

3 Методика оценки 
текущего психиче-
ского состояния – 
«Самочувствие, 
активность,  
настроение» 
(САН)

Не подтверждена 
обоснованность 
выделения трех 
шкал. 
Психометрический 
анализ указывает 
на однофакторную 
структуру  
методики

Не рекомендуется 
к применению без 
соответствующей 
доработки

1. Сугоняев К. В. О психоме-
трическом качестве тестовых 
«брендов» // Развитие теории 
и практики профессионально-
го психологического отбора 
в Вооруженных Силах нового 
облика: материалы научно-
практической конференции / 
под общ. ред. Ю. Н. Тучкова. 
М.: ВАГШ ВС РФ, 2012.  
С. 228–252. 
2. Шмелев А. Г. Психодиагно-
стика личностных черт. СПб.: 
Речь, 2002. 480 с.

4 «Дифференциаль-
ная диагностика 
депрессивных 
состояний» (пред-
ложена В. Зунге 
в адаптации Т. И. 
Балашовой)

В источниках, 
представляю-
щих методику, 
отсутствуют: 
обозначение 
концептуальной 
основы методики, 
операционализа-
ция диагностиче-
ского конструкта, 
психометрические 
характеристики, 
статистическое 
обоснование

Не рекомендована 
к применению

1. Трунева С. А.,  
Белобрыкина О. А.  
Диагностика депрессивных 
состояний личности: к про-
блеме качества публикации 
диагностического инстру-
ментария // Инновацион-
ные методы диагностики 
в психологии, педагогике, 
девиантологии, психиатрии 
и пенологии: материалы  
I Международной научно-
практической конференции / 
под ред. М. Г. Чухровой. 
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Продолжение табл. 3

1 2 3 4 5
предлагаемой фор-
ме и алгоритму 
обработки данных, 
четкое обозна-
чение адресной 
группы и ее воз-
растных границ, 
информация об 
области примене-
ния результатов. 
Попытка стандар-
тизации осущест-
влялась на лицах 
с наркологической 
симптоматикой

Новосибирск: Изд-во НГПУ, 
2015. С. 176–187.

5 Опросник  
«Шкала  
тревоги»  
Ч. Д. Спилбергера 
Ю. Л. Ханина

Формальная вали-
дизация методики. 
Не все пункты 
опросника, оцени-
вающего личност-
ную тревожность, 
отражают именно 
ее. Методика недо-
статочно адек-
ватно отражает 
«глубинную» 
тревогу. 
Содержательное 
смешение в один 
общий диагности-
ческий конструкт 
параметров 
«Ситуационная 
тревожность» 
и «Личностная 
тревожность»

Требует приме-
нения с осторож-
ностью. Данный 
инструмент необхо-
димо использовать 
совместно с диагно-
стической беседой, 
дополнять проек-
тивными тестами, 
оценивающими 
эмоциональное со-
стояние человека

1. Шмелев А. Г. Психометри-
ческие параметры мето-
дики Спилбергера-Ханина 
(ситуативная и личностная 
тревожность) [Электрон-
ный ресурс]. URL:  https://
forum.ht-line.ru/threads/
psixometricheskie-parametry-
metodiki-spilbergera-xanina-
situativnaja-i-lichnostnaja-
trevozhnost.3363/ (дата 
обращения: 02.10.2023). 
2. Щербатых Ю. В. Мето-
дики диагностики тревоги 
и тревожности – сравни-
тельная оценка // Вестник 
по педагогике и психологии 
Южной Сибири. 2021. № 2. 
С. 85–104.

6 Опросник «Шкала 
тревоги (BAI)»  
А. Т. Бека 

Ряд пунктов весь-
ма трудно иден-
тифицировать как 
признаки тревоги

Методику необхо-
димо применять 
с осторожностью 
и совместно с дру-
гими диагностиче-
скими методами, 
дополнять проек-
тивными тестами, 
оценивающими 
эмоциональное со-
стояние человека

1. Щербатых Ю. В. Мето-
дики диагностики тревоги 
и тревожности – сравни-
тельная оценка // Вестник 
по педагогике и психологии 
Южной Сибири. 2021. № 2. 
С. 85–104.

7 «Шкала безнадеж-
ности» А. Т. Бека

Нет сведений 
об адаптации 
и стандартизации 
на русскоязычной 
выборке. 

Низкий уровень 
информативности 
и диагностиче-
ской пригодности. 
Использование 
методики

1. Белобрыкина О. А.,  
Солоницына М. А. Диагно-
стическая информативность 
методики «Шкала безнадеж-
ности» А. Т. Бека: проблемы 
практического применения //
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Продолжение табл. 3

1 2 3 4 5
Отсутствуют: опе-
рационализация 
диагностического 
конструкта; сведе-
ния о статистиче-
ской оценке теста;  
психометрические 
характеристики; 
четкое обозна-
чение адресной 
группы и ее воз-
растных границ; 
качественная 
интерпретация 
данных. Формули-
ровка большей ча-
сти утверждений 
некорректна или 
имеет полисмыс-
ловую нагрузку

нецелесообразно. 
Не рекомендована 
для определения 
склонности лич-
ности к суицидаль-
ным тенденциям

PEM: Psychology. Educology. 
Medicine. 2019. № 1. С. 34–61.

8 «Опросник агрес-
сии» А. Басса  
и А. Дарки (в раз-
ных вариантах 
наименований) 

Не конкретизиро-
ван концептуаль-
ный подход, на 
основе которого 
конструировался 
опросник, отсут-
ствуют сведения 
о стандартизации 
на русскоязычной 
выборке и пси-
хометрические 
характеристики 
теста, об адресной 
группе, возраст-
ные нормы. 
Отдельные 
утверждения одно-
временно относят-
ся к нескольким 
шкалам. 
Не обозначен 
диапазон норма-
тивных значений 
индексов враждеб-
ности и агрес-
сивных реакций. 
Наличие грубых 
нарушений в клю-
че по обработке 
данных

Не рекомендована 
к применению

1. Клюев В. А. Методика 
диагностики агрессивных 
и враждебных реакций  
А. Басса и А. Дарки: содержа-
тельный анализ, достоинства 
и недостатки // Роль и место 
психологии в формировании 
личности в условиях меня-
ющегося мира: материалы 
Межвузовской (с междуна-
родным участием) конферен-
ции студентов, аспирантов 
и молодых ученых. Новоси-
бирск: Новосибирский гума-
нитарный институт, 2013.  
С. 25–30. 

9 Методика  
«Диагностика  
потребности 

Отсутствуют:  
сведения о стан-
дартизации на

Методологически 
несостоятельна 
и непригодна

1. Шварц Т. Ю. Потребность 
в ощущениях: о диагностиче-
ской состоятельности 
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Окончание табл. 3

1 2 3 4 5
в поисках  
ощущений»  
(М. Цукерман)

русскоязычной  
выборке;  
возрастные нормы; 
психометрические 
характеристики 
теста; статистиче-
ски обоснованные 
методы подсчета 
и стандартизации 
тестовых баллов. 
Отдельные форму-
лировки утвержде-
ний не позволяют 
судить о потребно-
сти в ощущениях. 
Интерпретация не 
предусматривает 
возрастной спец-
ифики при оценке 
результатов

к практическому 
применению

методики М. Цукермана // 
PEM: Psychology. Educology. 
Medicine. 2016. № 2.  
С. 188–198.

Диагностика межличностных отношений и коммуникативных характеристик че-
ловека (ребенка, взрослого) всегда была востребована в широкой социальной прак-
тике, а в настоящее время она вновь становится актуальной в связи со снижением 
уровня непосредственного общения между людьми [1; 6; 20; 24]. Соответственно, 
методологические и методические требования к качеству диагностических проце-
дур социальной направленности сохраняют свою значимость, но не все применяе-
мые пользователями методики полностью отвечают заданным критериям (табл. 4).

Таблица 4
Результаты анализа качества тестов коммуникативных особенностей  

и межличностных отношений

№ Название  
методики

Результаты  
анализа

Рекомендации  
по применению Источник

1 2 3 4 5
1 Опросник  

К. Томаса (методи-
ка К. Томаса –  
Р. Киллмена)

Надежность шкал 
чрезвычайно 
низка. 
Психометрические 
характеристики 
4 из 5 шкал не 
соответствуют 
диагностическому 
конструкту

Не рекомендуется 
к применению

1. Сугоняев К. В. О психоме-
трическом качестве тестовых 
«брендов» // Развитие теории 
и практики профессионально-
го психологического отбора 
в Вооруженных Силах нового 
облика: материалы научно-
практической конференции / 
под общ. ред. Ю. Н. Тучкова. 
М.: ВАГШ ВС РФ, 2012.  
С. 228–252. 
2. Шмелев А. Г. Психодиагно-
стика личностных черт. СПб.: 
Речь, 2002. 480 с.
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Продолжение табл. 4

1 2 3 4 5
2 Тест «Социальный 

интеллект» (СИ) 
М. О. Салливена 
и Дж. Гилфорда

На фоне большин-
ства когнитивных 
тестов отличается 
своим крайне низ-
ким психометри-
ческим качеством. 
Надежность всех 
субтестов низка,  
не столько вслед-
ствие краткости, 
сколько из-за 
присутствия зна-
чительного числа 
недискриминатив-
ных пунктов. 
Наиболее одиоз-
ным в этом от-
ношении является 
4-й субтест

Психометрические 
характеристики 
теста не позволяют 
рекомендовать его 
к использованию 
в декларирован-
ных издателями 
целях. Кроме того, 
его конструктная 
валидность не 
может считаться 
доказанной

1. Сугоняев К. В. О психоме-
трическом качестве тестовых 
«брендов» // Развитие теории 
и практики профессионально-
го психологического отбора 
в Вооруженных Силах нового 
облика: материалы научно-
практической конференции / 
под общ. ред. Ю. Н. Тучкова. 
М.: ВАГШ ВС РФ, 2012.  
С. 228–252. 
2. Сугоняев К. В.,  
Редько А. А. Психометрия 
методики «Социальный 
интеллект» О’Салливена 
и Гилфорда // Управление 
профессиональным образо-
ванием в социальной сфере: 
материалы VI Всероссийской 
межвузовской научно-прак-
тической конференции / отв. 
ред. В. В. Нелюбин. М.: Со-
ветский спорт, 2012.  
С. 186–192.

3 Опросник «ВРР 
(Взаимодействие 
ребенка и роди-
теля)» и вариант 
«ВВР (Взаимодей-
ствие взрослый-
ребенок)» И. М. 
Марковской 

Гипертрудоемка 
в применении. 
Некорректное 
представление 
бланков реги-
страции ответов. 
Отсутствует опи-
сание измеряемых 
параметров и про-
веденных проце-
дур валидизации 
и стандартизации. 
Отсутствие воз-
растной диффе-
ренциации норм. 
Терминологиче-
ское смешение 
в интерпретации 
данных

Не рекомендована 
к применению

1. Белобрыкина М. А.,  
Белобрыкина О. А. Анализ 
методов диагностики отноше-
ний между детьми и родите-
лями // Психологическая диа-
гностика. 2005. № 2. С. 3–20.  
2. Лидерс А. Г. О культуре пу-
бликаций психодиагностичес-
ких методик // Психологиче-
ская диагностика. 2003. № 2. 
С. 44–53. 

4 ОДРЭВ (Опросник 
детско-родитель-
ского эмоцио-
нального взаимо-
действия) Е. И. 
Захаровой

Отсутствует 
таблица средних 
и критериальных 
значений показа-
телей, измеряемых 
тестом, приводится 
недостоверная 
формула подсчета 
результатов по 
каждой шкале,  
не позволяющая

Не рекомендована 
к применению

1. Лидерс А. Г. О культуре пу-
бликаций психодиагностичес-
ких методик // Психологиче-
ская диагностика. 2003.  № 2. 
С. 44–53. 
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Продолжение табл. 4

1 2 3 4 5
получить обосно-
ванный разброс 
значения  
параметров

5 Методика «ОРО» 
(Опросник роди-
тельских отноше-
ний) А. Я. Варга 
и В. В. Столина

Не уравновешен-
ность шкал, ключ 
искажен, форму-
лировки многих 
утверждений не-
корректны.
Количественные 
показатели утверж-
дений по шкалам 
в таблице процен-
тилей не соответ-
ствуют количеству 
утверждений по 
шкалам в ключе. 
Отсутствуют 
дифференциальные 
нормы для роди-
телей по половому 
и возрастному 
признакам, по 
количеству и полу 
детей

Методика диа-
гностически 
неинформативна. 
Не рекомендуется 
к применению

1. Белобрыкина М. А.,  
Белобрыкина О. А. Анализ 
методов диагностики отноше-
ний между детьми и родите-
лями // Психологическая диа-
гностика. 2005. № 2. С. 3–20. 
2. Лидерс А. Г. О культуре 
публикаций психодиагности-
ческих методик // Психологи-
ческая диагностика. 2003.  
№ 2. С. 44–53.

6 «Анализ семей-
ного воспитания 
(АСВ)»  
Э. Г. Эйдемиллера 
и В. В. Юстицкиса

Гипертрудоемка 
в применении и об-
работке данных. 
Идентичные кри-
териальные нормы 
для детей и под-
ростков

Высокий риск 
получения недо-
стоверных данных. 
К применению не 
рекомендована

1. Белобрыкина М. А.,  
Белобрыкина О. А. Анализ 
методов диагностики отноше-
ний между детьми и роди-
телями // Психологическая 
диагностика. 2005. № 2.  
С. 3–20. 
2. Белобрыкина О. А. Этико-
диагностическая компетент-
ность работников образова-
тельной и социальной сферы 
(на примере анализа случаев 
из практики) // Вестник по 
педагогике и психологии 
Южной Сибири. 2019. № 2. 
С. 11–32.

7 Методика  
«СОМОР»  
(Субъективная 
оценка межлич-
ностных отноше-
ний ребенка)  
М. М. Семаго  
и Н. Я. Семаго

Широкий воз-
растной диапазон 
адресной груп-
пы (4,5–11 лет) 
при отсутствии 
дифференцирован-
ных возрастных 
норм

Непригодна для ди-
агностики подрост-
ков. В дошколь-
ном и младшем 
возрасте применять 
с осторожностью

1. Белобрыкина М. А.,  
Белобрыкина О. А. Анализ 
методов диагностики отноше-
ний между детьми и родите-
лями // Психологическая диа-
гностика. 2005. № 2. С. 3–20. 
2. Лидерс А. Г. О культуре 
публикаций психодиагности-
ческих методик // Психологи-
ческая диагностика. 2003.  
№ 2. С. 44–53.
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Продолжение табл. 4

1 2 3 4 5
8 Методика «Дет-

ско-родительские 
отношения под-
ростков (ДРОП)» 
(разработана под 
руководством  
О. А. Карабано-
вой)

Трудоемка в при-
менении. 
Ключ формализо-
ван и не соответ-
ствует количеству 
заданных шкал. 
Отсутствуют 
параметры оценки 
ответов на блок 
«незавершенных 
фраз». 
Ряд вопросов в сти-
мульном материале 
носит неконкрет-
ный характер и до-
пускает субъектив-
ные комментарии 
диагноста, что 
влияет на качество 
ответов. 
Инструкция не 
соответствует 
требованиям  
однозначности

Не рекомендована 
к применению

1. Белобрыкина М. А., 
Белобрыкина О. А. Анализ 
методов диагностики отноше-
ний между детьми и родите-
лями // Психологическая диа-
гностика. 2005. № 2. С. 3–20. 
2. Лидерс А. Г. О культуре 
публикаций психодиагности-
ческих методик // Психологи-
ческая диагностика. 2003.  
№ 2. С. 44–53. 

9 «Диагностика 
уровня поликом-
муникативной 
эмпатии»  
И. М. Юсупова 
(авторское  
название «Тест 
эмпатийного  
потенциала  
личности»)

Отсутствует 
операционали-
зация ключевого 
понятия, составля-
ющего основной 
диагностический 
конструкт мето-
дики. 
Недостаточное 
количество утверж-
дений по каждой 
шкале, что не 
позволяет делать 
объективные вы-
воды о выражен-
ности конкретного 
вектора эмпатии. 
Значительная 
доля содержания 
утверждений  
не соответствует 
заявленному пред-
мету измерения. 
Формулировка 
отдельных утверж-
дений стимульного 
материала не соот-
носится с наимено-
ванием шкал. 

Методика непри-
годна к приме-
нению в психо-
диагностической 
практике ни для 
целей проведения 
научных иссле-
дований, ни при 
обследовании. 
Требует серьезной 
методологической 
доработки

1. Кирьянов Р. В. Диагностика 
эмпатии: проблема психоме-
трической состоятельности 
современных методик // 
Молодежь XXI века: обра-
зование, наука, инновации: 
материалы VI Всероссийской 
студенческой научно-практи-
ческой конференции с между-
народным участием: в 2 ч. / 
под ред. О. Б. Ганпанцуровой. 
Новосибирск: Изд-во НГПУ, 
2017. Ч. 2. С. 188–191. 
2. Лимонченко Р. А.,  
Лемясова Н. С. Эмпатия 
и проблемы профессиональ-
ной пригодности диагно-
стической процедуры (на 
примере анализа методики  
И. М. Юсупова) // PEM: 
Psychology. Educology. 
Medicine. 2016. № 2.  
С. 166–187.
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Продолжение табл. 4

1 2 3 4 5
При оценке «досто-
верности» отдель-
ные утверждения 
причисляются 
к разным типам 
ответов. 
Несоответствие ме-
тодики основным 
психометрическим 
требованиям

10 «Методика диа-
гностики “помех” 
в установлении 
эмоциональных 
контактов» (вариа-
тивное название  
«Диагностика 
эмоциональных 
барьеров в меж-
личностном обще-
нии») В. В. Бойко

Отсутствуют 
операционализация 
диагностического 
конструкта, инфор-
мация о методоло-
гической основе, 
статистическое 
обоснование 
формулы расчета 
баллов при интер-
претации данных, 
сведения о валид-
ности, точности 
и надежности,  
об основании вы-
бора наименования 
шкал, о возрастных 
границах. Форму-
лировка отдельных 
утверждений не 
вполне корректна. 
Имеются несоот-
ветствия в ключах 
при начислении 
баллов за утверж-
дения по отдель-
ным шкалам

Не рекомендована 
к применению

1. Прокопьева В. И. Диагно-
стика «помех» в установле-
нии эмоциональных контак-
тов В. В. Бойко: проблема 
состоятельности методики // 
Молодежь XXI века: обра-
зование, наука, инновации: 
материалы III Всероссий-
ской студенческой научно-
практической конференции 
с международным участием. 
Новосибирск: Изд-во НГПУ, 
2014. Ч. 2. С. 78–80. 
2. Сыпченко В. А.,  
Белобрыкина О. А. Барьеры 
общения: анализ состоя-
тельности диагностической 
методики выявления помех 
в межличностном общении 
(В. В. Бойко) // Экология 
образования: актуальные 
проблемы: сборник научных 
статей. Архангельск: Кира, 
2016. Вып. 6. С. 10–16. 

11 Методика  
«Диагностика 
межличност-
ных отношений 
(ДМО)» Т. Лири 
(Т. Лири,  
Г. Лефорж,  
Р. Сазек)

Многообразие ва-
риантов вторичной 
публикации теста, 
неидентичных  
друг другу. 
Диагностический 
конструкт не опе-
рационализирован 
и не соотнесен 
с системой  
релевантных  
конструктов. 
Отсутствие сведе-
ний о диапазоне 
выборочной сово-
купности при адап-
тации методики, 

Множественные 
варианты методики 
диагностически 
несостоятельны, 
требуют качествен-
ной доработки, не 
рекомендованы 
к применению. 
Вариант методики, 
предложенный  
Л. Н. Собчик,  
может применять-
ся, но с осторожно-
стью и с учетом  
результатов ана-
лиза содержания 
теста, 

1. Белобрыкина О. А., 
Шлыкова Е. В. Диагностика 
межличностных отношений: 
«русская рулетка» или что 
измеряем «брендовой» мето-
дикой (методика Т. Лири) // 
Вестник по педагогике и пси-
хологии Южной Сибири. 
2019. № 3. С. 45–70.
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Окончание табл. 4

1 2 3 4 5
не обозначена 
адресная группа 
и ее возрастные 
границы. 
Множество 
смысловых несо-
ответствий между 
наименованием 
октанта (блока) 
и входящих в него 
отдельных характе-
ристик. Несоответ-
ствие требованиям 
надежности, точно-
сти и однозначно-
сти. Не представ-
лена информация 
о статистически 
обоснованных 
методах подсчета 
и стандартизации 
тестовых баллов. 
Отсутствует едино-
образие в опреде-
лении уровневых 
значений и их 
наименований. 
Обобщенность 
тестовых норм без 
дифференциации 
по возрастному 
диапазону; узость 
в интерпретации 
диагностических 
показателей

в совокупности 
с другими  
методиками

В последние годы особую популярность во всех сферах социальной практики 
приобрели проективные методики, считающиеся в методологии психологии наибо-
лее сложной категорией методов, требующие от пользователя высокого уровня про-
фессионализма. Однако множество как классических, так и вновь разработанных 
и применяемых специалистами в повседневной практике проективных методик не 
обладают необходимой надежностью и содержательным качеством (табл. 5).

Таблица 5
Результаты анализа качества проективных методик

№ Название  
методики Результаты анализа Рекомендации  

по применению Источник

1 2 3 4 5
1 Проективная ме-

тодика 8-цветовой 
тест М. Люшера 
(классический 
вариант), включая

Отсутствие науч-
ных подтверждений 
валидности приме-
нения извлекаемых 
в тесте оценок для

Методика полно-
стью бесполезна 
в аттестационном 
и диагностическом 
контекстах, 

1. Алёхин А. Н. Методологи-
ческий диагноз психологиче-
ской диагностике [Электрон-
ный ресурс] // Медицинская 
психология в России. 2011. 
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Продолжение табл. 5

1 2 3 4 5
метод цветовых 
выборов (МЦВ)

диагностики лич-
ностных свойств 
(оценка валидности 
осуществлялась 
с использованием 
психометрически 
некачественных 
методик). 
Методика не 
чувствительна 
к оценке психиче-
ских состояний. 
Ранжирование цве-
товых выборов ра-
дикально меняется 
в течение короткого 
времени, поэтому 
получить досто-
верные результаты 
не представляется 
возможным. 
Эмпирически дис-
квалифицирован 
модифицированный 
вариант методики 
(МЦВ)

включая вариации, 
созданные на ее 
основе («Цветовой 
тест отношений»  
А. М. Эткинда, 
«Цвето-социоме-
трический метод» 
П. В. Яньшина, 
«Цветовые метафо-
ры» И. Л. Соломина 
и др.)

№ 2. URL: http://mprj.ru/
archiv_global/2011_2_7/
nomer/nomer01.php (дата об-
ращения: 02.10.2023). 
2. Сугоняев К. В. Можно ли 
оценить личностные харак-
теристики с помощью теста 
Люшера? // Психология. 
Психофизиология. 2019.  
Т. 12, № 2. С. 41–59. 
3. Фер Р. М., Бакарак В. Р. 
Психометрика: введение / 
пер. с англ. А. С. Науменко, 
А. Ю. Попова; под ред.  
Н. А. Батурина, Е. В. Эйд-
мана. Челябинск: Южно-
Уральский государственный 
университет, 2010. 445 с. 
4. Шмелев А. Г. О результа-
тах цветодиагностического 
эксперимента [Электрон-
ный ресурс]. URL: https://
ht-lab.ru/blog/o-rezultatakh-
tsvetodiagnosticheskogo-
eksperimenta/ (дата обраще-
ния: 02.10.2023). 
5. Щербатых Ю. В. Насколь-
ко метод цветовых выборов 
Люшера измеряет вегетатив-
ный компонент тревоги? // 
Прикладные информацион-
ные аспекты медицины. 2003. 
Т. 5, № 1-2. С. 108–113.

2 Проективная  
методика  
«Человек под  
дождем»  
Е. Романовой  
и Т. Сытько

Предмет диа-
гностики (диа-
гностический 
конструкт) не 
операционализиро-
ван и не верифици-
рован. 
Отсутствует  
содержательная 
объективация 
интерпретацион-
ных признаков, 
используемых при 
анализе результатов 
диагностики

Методика является 
скорее развлека-
тельным контентом. 
Диагностически 
неинформативна 
и не рекомендуется 
к применению

1. Астафьева В. В.,  
Белобрыкина О. А.,  
Валдайский Д. К. К пробле-
ме качества методического 
сопровождения обучения 
студентов проективной диа-
гностике (на примере содер-
жательного анализа методики 
«Человек под дождем») // 
Школа Л. С. Выготского: 
Всероссийская научно-
практическая конференция 
студентов и аспирантов, по-
священная юбилею  
Л. И. Божович (с между-
народным участием) / под 
ред. Л. Ф. Баяновой. Казань: 
Казанский федеральный уни-
верситет, 2013. С. 25–31. 
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Продолжение табл. 5

1 2 3 4 5
2. Белобрыкина О. А.,  
Астафьева В. В.,  
Валдайский Д. К. Проек-
тивная методика «Человек 
под дождем»: содержатель-
ный анализ, достоинства 
и недостатки // Роль и место 
психологии в формировании 
личности в условиях меня-
ющегося мира: материалы 
межвузовской (с междуна-
родным участием) конферен-
ции студентов, аспирантов 
и молодых ученых. Новоси-
бирск: Новосибирский гума-
нитарный институт, 2013.  
С. 8–16. 
3. Белобрыкина О. А. Этико-
диагностическая компетент-
ность работников образова-
тельной и социальной сферы 
(на примере анализа случаев 
из практики) // Вестник по 
педагогике и психологии 
Южной Сибири. 2019. № 2. 
С. 11–32.

3 Проективная ме-
тодика «Рисунок 
несуществую-
щего животного 
(РНЖ)»

Отсутствуют 
сведения об авторе 
и истории создания. 
Предмет диагности-
ки не конкретизи-
рован. 
Широкая вариатив-
ность теоретиче-
ского обоснования. 
Интерпретация 
данных не под-
тверждена. Сбор 
данных проведен на 
нерепрезентатив-
ной выборке. 
Возрастные грани-
цы адресной груп-
пы не уточнены

Не рекомендуется 
к применению 
в диагностической 
практике, в иссле-
довательских целях

1. Ожеховская Л. В.,  
Белобрыкина О. А. Профес-
сиональная оценка проек-
тивной методики «Рисунок 
несуществующего животно-
го» // Вестник практической 
психологии образования. 
2008. № 1(14). С. 103–114. 
2. Щербатых Ю. В.,  
Ермоленко П. И. Оценка ва-
лидности проективного теста 
«Рисунок несуществующего 
животного» // Вестник по 
педагогике и психологии 
Южной Сибири. 2016. № 4. 
С. 118–125.

4 Проективная 
методика диагно-
стики адаптации 
к школьному об-
учению «Дерево» 
(вариативное 
название «Дерево 
с человечками») 
Дж. и Д. Лампен 
(в модификации 

Поливариативный 
стимульный мате-
риал, нарушающий 
принцип единоо-
бразия. Научный 
подход и парадигма 
не указаны. 
Отсутствует инфор-
мация о показате-
лях и типе

Необходима каче-
ственная доработка. 
Не рекомендуется 
к применению

1. Гейдебрехт Н. А.,  
Белобрыкина О. А. Адапта-
ция к школьному обучению: 
анализ состоятельности 
диагностической методики 
«Дерево» (Л. П. Пономарен-
ко) // Инновационные методы 
диагностики в психологии, 
педагогике, девиантологии, 
психиатрии и пенологии:  
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1 2 3 4 5
Л. П. Понома-
ренко (эквива-
лентный вариант 
«Такие разные 
“Деревья”»  
О. Лашиной))

адаптации  
методики. 
Диагностический 
конструкт  
не операционализи-
рован, инструкция 
объемна и сложна 
для восприятия, 
адресная группа  
не конкретизи-
рована, интер-
претация данных 
фрагментарна и не 
соответствует цели 
методики. 
Качественный ана-
лиз эмпирических 
данных не пред-
ставлен

материалы I Международной 
научно-практической  
конференции / под ред.  
М. Г. Чухровой. Новоси-
бирск: Изд-во НГПУ, 2015.  
С. 73–82. 
2. Гейдебрехт Н. А. Диагно-
стика адаптации к школьному 
обучению: проблема состоя-
тельности методики //  
Молодежь XXI века: обра-
зование, наука, инновации: 
материалы III Всероссийской 
студенческой научно-практи-
ческой конференции  
с международным участием  
(г. Новосибирск,  
19–21 ноября 2014 г.).  
Новосибирск: Изд-во НГПУ, 
2014. Ч. 2. С. 15–18.

5 Методика  
«Косвенного  
исследования  
системы самооце-
нок (КИСС)»  
Е. О. Федотовой

Операционализа-
ция ключевого по-
нятия не представ-
лена. Выборка по 
оценке конструкт-
ной валидности 
не соответствует 
требованиям нор-
мального распреде-
ления для адресной 
группы, возрастной 
диапазон которой 
не указан. 
Количественное 
соотношение 
характеристик 
в опросном бланке 
неравномерно и ча-
стично нарушен 
единый смысловой 
контекст

Требует существен-
ной доработки.  
Недопустима к при-
менению в диа-
гностических целях 
и при проведении 
исследований

1. Легачева Т. А. Методика 
изучения самооценки лич-
ности: к вопросу о качестве 
современного диагностиче-
ского инструментария // Роль 
и место психологии в форми-
ровании личности в условиях 
меняющегося мира: матери-
алы межвузовской конферен-
ции студентов, аспирантов 
и молодых ученых (26 мая, 
2015 г.). Новосибирск:  
Новосибирский гуманитар-
ный институт, 2015. С. 35–40.

6 Проективная 
методика  
«Разноцветные 
двери: ассоциа-
тивный тест»

Отсутствуют сведе-
ния об авторе-раз-
работчике, истории 
создания и области 
применения, о цели 
и предмете диа-
гностики. 
Адресная группа  
не обозначена.  
Сведения о спосо-
бах анализа ответов 
и об интерпретации

Методика является 
скорее развлека-
тельным контен-
том. Не рекоменду-
ется к применению 
в диагностической 
практике

1. Белобрыкина О. А.,  
Васина Е. В. Влияние иннова-
ционных процессов  
на специфику создания про-
ективных методик  
в современной практике 
психодиагностики // Иннова-
ции в медицине, психологии 
и педагогике: материалы  
VII Международной научно-
практической конференции 
(Вьетнам, Муй Нэ) / под науч. 
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Продолжение табл. 5

1 2 3 4 5
данных представле-
ны фрагментарно. 
Смысловой кон-
текст образа двери 
игнорируется

ред. М. Г. Чухровой,  
О. А. Белобрыкиной.  
Новосибирск: Немо Пресс, 
2016. С. 273–281.

7 Проективная  
методика  
«Кактус»  
М. А. Панфило-
вой

Отсутствуют 
сведения об 
истории создания, 
адекватная опора 
на методологию 
проективной пси-
хологии и контент-
аналитический 
подход, сведения 
об области при-
менения, предмет 
диагностики, его 
операционализация 
и верификация. 
Выбор показателей 
анализа и интер-
претация не обо-
снованы

Низкие диагности-
ческая информатив-
ность и содержа-
тельное качество 
методики. Струк-
турно-содержатель-
ные характеристики 
требуют тщатель-
ной качественной 
доработки. 
Не рекомендуется 
к применению 
в диагностической 
практике и при про-
ведении исследо-
ваний

1. Бутримова К. Ю.,  
Васина Е. В.,  
Федурина Е. А.,  
Эрентраут В. А. Проектив-
ные методы диагностики 
в современных социокуль-
турных условиях: актуаль-
ные проблемы разработки 
и практики применения // 
PEM: Psychology. Educology. 
Medicine. 2016. № 2.  
С. 100–122.

8 Проективная  
методика  
«Волшебный 
сундук»

Отсутствуют 
сведения об авторе 
и области при-
менения; предмет 
диагностики, его 
операционализация 
и верификация; 
методологиче-
ское обоснование 
интерпретации 
результатов

Методика является 
скорее развлека-
тельным контентом. 
Непригодна к при-
менению в диагно-
стической практике

1. Устинова Ю. П.,  
Белобрыкина О. А. Диа-
гностический ширпотреб: 
проблема проективной по-
пуляристики в современном 
информационном простран-
стве // Вестник по педаго-
гике и психологии Южной 
Сибири. 2017. № 3. С. 89–100.

9 Психогеометри-
ческий тест  
С. Деллингер

Отсутствуют объ-
ективные основа-
ния для получения 
взвешенных выво-
дов о личностных 
качествах испыту-
емых

Не рекомендуется 
применять тест для 
отбора персонала 
и для экспресс-диа-
гностики личност-
ных особенностей 
клиентов в си-
туации оказания 
психологической 
помощи

1. Тукачев Ю. А. О валидно-
сти популярного психогеоме-
трического теста  
С. Деллингер [Электрон-
ный ресурс]. URL:  https://
forum.ht-line.ru/threads/o-
validnosti-populjarnogo-
psixogeometricheskogo-
testa-s-dellinger.368/ (дата 
обращения: 02.10.2023). 
2. Шмелев А. Г. Зигзаг, 
лживый квадрат и… больше 
ничего [Электронный ре-
сурс]. URL:  https://ht-lab.ru/
blog/zigzag-lzhivyy-kvadrat-i-
bolshe-nichego/ (дата обраще-
ния: 02.10.2023). 
3. Щербатых Ю. В.,  
Мосина А. Н. К вопросу 
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о валидности психогеоме- 
трического теста // Модер-
низация отечественного 
педагогического образования: 
материалы международ-
ной научно-практической 
конференции. Воронеж: Во-
ронежский государственный 
педагогический университет, 
2006. Т. 2. С. 143–144. 

10 Проективная 
методика  
«Дорога к дому» 
Е. Назаренко

Отсутствуют 
четкое обозначение 
предмета диагно-
стики и области 
применения полу-
ченных данных; 
сведения об 
истории создания; 
обозначение мето-
дологической базы, 
научного направле-
ния, данных о вы-
борке, на которой 
разрабатывалась 
методика, о воз-
растных границах 
адресной группы, 
четкость и логич-
ность в определе-
нии хода работы. 
Обширный способ 
фиксации данных, 
интерпретация ре-
зультатов достаточ-
но фрагментарна

Методика является 
скорее развлека-
тельным контентом. 
Не рекомендуется 
к применению 
в диагностической 
практике

1. Кирьянов Р. В. Анализ 
диагностической состоятель-
ности проективной методики 
«Дорога к дому» (Е. Наза-
ренко): анализ // Молодежь 
XXI века: образование, наука, 
инновации: материалы   
VI Всероссийской студенче-
ской научно-практической 
конференции с международ-
ным участием: в 2-х ч. / под 
ред. О. Б. Ганпанцуровой. 
Новосибирск: Изд-во НГПУ, 
2017. Ч. 2. С. 184–188.

11 Проективная 
методика «Не дай 
человеку упасть» 

Отсутствуют сведе-
ния об авторе-раз-
работчике, истории 
создания методики, 
апробации, о на-
дежности; пред-
мет диагностики; 
целевая аудитория, 
возрастная  
специфика. 
Разработана вне 
контент-анали-
тической пара-
дигмы, не имеет 
концептуальной 
опоры. Методика 
не соответствует 
психометрическим 
требованиям. 

Методика является 
скорее развлека-
тельным контентом. 
Не рекомендуется 
к применению 
в диагностической 
практике и при про-
ведении исследо-
ваний

1. Калинина Ю. А.,  
Белобрыкина О. А.  
«Не дай человеку упасть»: 
анализ качества проективной 
методики // СМАЛЬТА. 2023. 
№ 4. С. 16–30.
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Окончание табл. 5

1 2 3 4 5
Интерпретация по-
лученных данных 
не имеет научного 
обоснования

Исходя из представленных в табл. сведений, очевидно, что пристрастие специ-
алистов помогающих профессий к некачественным «проективным методикам, явно 
выбираемых в силу их особых возможностей для преодоления “эффекта фасада”, 
становится губительным» [14, с. 200] не только для диагноста, но и для диагности-
руемого.

К особой категории измерительных процедур можно с полным основанием от-
нести методики, предлагаемые для применения в девиантологической практике. 
Это обусловлено тем, что, в отличие от других направлений диагностики, девиан-
тология не обладает достаточным количеством собственных психодиагностических 
методов, и специалисты зачастую неправомерно обращаются к использованию 
клинических методик, находящихся в свободном доступе, качество которых также 
вызывает сомнение. Вместе с тем, востребованность в социальной практике диа-
гностического инструментария девиантологической направленности чрезвычайно 
высока, и, прежде всего, для осуществления адекватной профилактики и коррекции 
отклоняющегося поведения, т. к. от успеха этих мер «зависит и психологическая 
безопасность отдельной личности, и благополучие общества в целом» [14, с. 194]. 
Проведенный М. И. Кошеновой анализ программ профилактики девиантного по-
ведения и криминальной вовлеченности, реализуемых образовательными учрежде-
ниями в работе с подростками, показал, что применение специалистами неадекват-
ного психодиагностического инструментария, не предназначенного для измерения 
заявленных индикаторов, качеств и т. п., «приводит к заведомому искажению полу-
чаемых результатов» [14, с. 199].

Примечательно, что и то незначительное число методик, применяемых в диагно-
стике отклоняющегося поведения, не отличается необходимым качеством (табл. 6).

Таблица 6 
Результаты анализа качества тестов на определение показателей отклоняющегося поведения

№ Название  
методики

Результаты  
анализа

Рекомендации  
по применению Источник

1 2 3 4 5
1 Методика 

«Определение 
склонности 
к отклоняюще-
муся поведению 
(СОП)»  
А. Н. Орла

Недостаточная 
четкость в обо-
сновании подхода, 
в рамках которого 
конструировалась 
методика. 
Отсутствуют сведе-
ния о стандартиза-
ции, валидизации 
и других психоме-
трических 

Применение мето-
дики нецелесоо-
бразно и професси-
онально неэтично 
в диагностической 
деятельности, при 
проведении науч-
ных исследований 
по педагогике, пси-
хологии и других 
социальных наук

1. Солоницына М. А.,  
Питайкина А. А.,  
Лимонченко Р. А. Диагно-
стическая информативность 
методики «Определение 
склонности к отклоняющему-
ся поведению» (А. Н. Орел): 
проблемы практического при-
менения // PEM: Psychology. 
Educology. Medicine. 2016.  
№ 2. С. 199–231. 
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показателях  
методики. Наличие 
нарушений в ключе 
по обработке дан-
ных. 
Утверждения 
и шкалы, к которым 
они относятся,  
не гомогенны. 
Отдельные  
вопросы участвуют 
в обработке  
по несколько раз, 
относясь одновре-
менно к нескольким 
шкалам. Отсутству-
ют дифференци-
рованные возраст-
ные нормативы. 
Опросник нуждает-
ся в качественной 
содержательной 
и методологической 
доработке

2. Шаманаева М. А.,  
Дудко Л. А., Стаценко Д. С.  
К вопросу о качестве диагно-
стического инструментария 
для выявления склонности 
к девиантному поведению  
(на примере анализа учебного 
пособия) // PEM: Psychology. 
Educology. Medicine. 2018.  
№ 3. С. 122–139. 

2 Методика 
«Склонность  
к девиантному  
поведению 
(СДП)» Э. В. Леус 
и А. Г. Соловьева

Методология  
эклектична.  
Смешение понятий, 
принадлежащих 
разным подходам 
и научным парадиг-
мам. Конкретизация 
содержательной 
трактовки шкал 
отсутствует. Нет 
данных о достовер-
ности различий 
между группами 
респондентов. 
Не представлены 
сведения о надеж-
ности, объекти-
визации тестовых 
и возрастных норм. 
Формулировки от-
дельных утвержде-
ний не соотнесены 
по смыслу с ва-
риантами ответов 
для повышения 
гомогенности шкал. 
Высокий риск 
ложноположитель-
ных результатов. 

Методика не 
рекомендуется 
к применению 
в психодиагности-
ческой практике ни 
для целей про-
ведения научных 
исследований, ни 
при обследовании

1. Белобрыкина О. А., Ов-
чаренко А. Г. Склонность 
к девиантному поведению: 
диагностическая дилемма  
(на примере анализа методи-
ки «СДП» Э. В. Леус,  
А. Г. Соловьева) // Вестник 
по педагогике и психологии 
Южной Сибири. 2022. № 1. 
С. 25–85.
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Тест требует тща-
тельной методоло-
гической доработки

3 Методика  
«Диагностика 
социально-пси-
хологической 
адаптации»  
К. Р. Роджерса 
и Р. Ф. Даймонд 
(в адаптации  
А. К. Осницкого)

В большинстве пу-
бликаций представ-
лена искаженная 
персонификация 
одного из авторов. 
Отсутствуют 
операционализация 
ключевого понятия, 
концептуальная 
основа измеритель-
ной процедуры, 
информация об 
адресной группе, 
трактовка со-
держания шкал. 
Не представлены 
психометрические 
характеристики 
теста. 
В утверждениях 
стимульного ма-
териала методики 
обнаружены неточ-
ности, смысловые 
несоответствия 
диагностическому 
конструкту. Содер-
жание интеграль-
ных показателей 
не раскрывается, 
шкалы не уравнове-
шены по количе-
ству утверждений. 
Ключ для обработ-
ки данных иска-
жен. Качественная 
интерпретация 
данных не пред-
ставлена. 
Большая часть 
шкал методики диа-
гностически  
неинформативна

Вариант адапта-
ции, предлагаемый 
А. К. Осницким, 
требует качествен-
ной содержатель-
ной доработки. Не 
рекомендуется для 
использования ни 
в диагностических, 
ни в исследователь-
ских целях

1. Белобрыкина О. А.,  
Дроздова А. В. Социально-
психологическая адаптация: 
проблемы измерения (на при-
мере анализа методики  
К. Р. Роджерса и Р. Ф. Дай-
монд) // Вестник по педаго-
гике и психологии Южной 
Сибири. 2021. № 3. С. 10–41.

4 «Тест на выяв-
ление любовной 
аддикции» А. Ю. 
Егорова 

Область примене-
ния методики огра-
ничена, т. к. создан 
для реализации за-
дач психотерапии. 
Широкая распро-
страненность

Не рекомендуется 
к использованию 
в психодиагностике 
для постановки 
квалифициро-
ванного диагноза 
(клинического, 

1. Белобрыкина О. А.,  
Титова А. А. Диагностиче-
ский ресурс теста на выяв-
ление любовной аддик- 
ции // Вестник по педагогике 
и психологии Южной Сиби-
ри. 2021. № 3. С. 42–61.
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Окончание табл. 6

1 2 3 4 5
и доступность 
методики. 
Отсутствует 
информация об 
операционализации 
ключевого понятия, 
адресной груп-
пе, о возрастном 
диапазоне выборки 
стандартизации, 
надежности и ва-
лидности методики. 
Обладает доста-
точным диагности-
ческим ресурсом, 
информативным 
в девиантологичес-
кой практике, но 
при условии его 
качественной стан-
дартизации и устра-
нения содержатель-
ных недостатков

психологического) 
и формулирования 
прогноза. В экс-
периментально-ис-
следовательской де-
ятельности может 
применяться как 
дополнительная, 
пилотная и только 
в комплексе со 
стандартизирован-
ными, отвечающи-
ми требованиям 
психометрического 
качества методи-
ками

5 Методика готов-
ности следовать 
социальным 
нормам «Шкала 
совестливости» 
В. М. Мельникова 
и Л. Т. Ямполь-
ского 

Измеряемый 
конструкт не 
операционализиро-
ван и не верифици-
рован. Интерпре-
тация результатов 
формализована. 
Сведения о пси-
хометрической 
состоятельности 
отсутствуют. 
Некорректность 
формулировки ряда 
утверждений

Методика  
неинформативна 
и не рекомендована 
к применению

1. Шаманаева М. А.,  
Дудко Л. А., Стаценко Д. С.  
К вопросу о качестве диагно-
стического инструментария 
для выявления склонности 
к девиантному поведению  
(на примере анализа учебного 
пособия) // PEM: Psychology. 
Educology. Medicine. 2018.  
№ 3. С. 122–139.

Вне всякого сомнения, качеством применяемых в этой области методик опреде-
ляются судьбы несовершеннолетних, сломать которые можно легко и быстро, а вос-
становить практически невозможно, причем, по мысли М. И. Кошеновой, в случае 
организации работы с девиантными подростками «“диагностический коллапс” ста-
новится особо разрушительным» [14, с. 200].

Как видно из сводных табл., значительная доля диагностических процедур, вос-
требованных пользователями, не соответствует требованиям научности и содер-
жательного качества, что, вероятно, и обусловливает обширность проблемных зон 
в современной психодиагностической практике. Кратко остановимся на некоторых 
из них:

1. К настоящему времени издано катастрофически мало качественных работ по 
практической диагностике, позволяющих профессиональным пользователям вос-
полнить пробел в области технологии создания методологически состоятельных 
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тестовых процедур, психометрии и анализа уже имеющихся психодиагностических 
методов [3; 4; 10; 13; 19; 21; 24].

2. Экстраординарная распространенность методологически несостоятельных, 
содержательно некачественных методик и их востребованность и специалиста-
ми, и дилетантами. В этой связи К. В. Сугоняев вполне обоснованно замечает, что 
современная «Россия оказывается не только абсолютным импортером тестов, но 
и в незавидной роли потребителя тестовых отбросов» [20, с. 249].

3. Большинство зарубежных вариантов методик, используемых специалистами, 
по мнению К. В. Сугоняева, является продуктом несанкционированного заимство-
вания, т. е. представляют собой контрафакт [20]. А. Г. Шмелев убежден, что кон-
трафактная продукция в психодиагностике – это самообман, псевдометодики, а не 
тесты [1]. Автор полагает, что перенос любых западных социальных технологий 
без надлежащей адаптации на российскую почву, дает только отрицательный эф-
фект [25]. Практически все предлагаемые пользователям зарубежные методики, 
«якобы прошедшие полную адаптацию на российской выборке» – это, полагает  
Л. Ф. Бурлачук, «неполноценный продукт, не научно обоснованный и проверенный 
тест, а суррогат, только в красивой упаковке». В качестве аргумента автор приво-
дит пример Санкт-Петербургского издательства Иматон, предлагающего всем же-
лающим «покупать шкалу Векслера для измерения уровня интеллекта взрослых 
в редакции 1955 г. Права на это издание Иматон не имел и не имеет, это, конечно, 
очень плохо, но еще хуже то, что психологам предлагают давно устаревший тест, да 
еще и с ошибками, не говоря уже о сомнительных данных по его стандартизации»  
[11, с. 31].

4. Зачастую выбор методик осуществляется пользователями либо «методом 
тыка», либо исходя из результатов поиска информации по предмету диагностики 
в сети интернет. К. В. Сугоняев считает, что рейтинг популярности тестов не может 
рассматриваться в качестве адекватной оценки их реальной полезности и психоме-
трического качества [20]. 

5. Диагностический инструмент весьма сомнительного качества «спускается» 
сверху в качестве обязательного (в образовании, психологической, социальной 
и профессиональной практике (в частности, отбор в структуры МВД, МЧС и др.) 
и пр.) и требует официальной отчетности по вышестоящей линии, причем процесс 
сбора и обработки данных подвергается жесткому административному контролю 
[7; 8].

6. Жизнедеятельность современного человека сопровождается чередой стрес-
согенных факторов, причем в ряде случаев (в образовании, социальной практике, 
оценке профсоответствия и пр.) диагностика, сводимая к имитации специалистами 
бурной деятельности, играет далеко не последнюю роль. По мнению Л. Н. Собчик, 
психодиагностика не сводится к формальным, простым измерительным процеду-
рам. «Исследование личности – это искусство, во-первых, владения многими теста-
ми в их сравнительном анализе, во-вторых, оно приходит с опытом, для освоения 
которого нужен и особый склад личности» [1, с. 56].

7. Небезопасность большинства методик, применяемых пользователями из числа 
специалистов помогающих профессий, т. к. практически все они многократно опу-
бликованы в разнообразных пособиях, практикумах, а также доступны в интернете 
со стимульным материалом, ключами и интерпретацией. На просторах телекомму-
никационных сетей не составляет труда разыскать и рекомендации, как избежать 
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нежелательных результатов при поступлении или трудоустройстве в ту или иную 
структуру. По мысли Н. А. Батурина, «методика, однажды выставленная в Интерне-
те или опубликованная полностью, – это мертвая методика. Профессионалу нужно 
просто вычеркнуть ее из списка используемых» и рекомендуемых к применению  
[1, с. 66]. Позиция автора правомерна и потому, что российские недобросовестные 
издатели тестов и пользователи, продолжая распространять и применять «продук-
цию интеллектуального труда разработчиков, даже не понимают, что использование 
бесплатных тестов – это кража, нарушение авторских прав разработчиков» [1, с. 85], 
а, значит, их действия попадают под юрисдикцию законодательства РФ.

8. В диагностической практике распространена противоречивая тенденция опре-
деления значимости полученных результатов, которая «либо резко переоценива-
ется, либо недооценивается, причем некоторые пользователи приписывают ответ-
ственность за ошибки при тестировании разработчикам, не понимая, что это они 
сами – прежде всего сами – несут ответственность за выбор и адекватное примене-
ние инструмента» [23, с. 53].

Даже фрагментарный перечень проблемных зон позволяет сформулировать поня-
тие диагностического риска и обозначить возможные причины его возникновения.

Под диагностическим риском мы понимаем действия диагноста как уже со-
вершенные, так и вероятностные, грозящие субъекту опасностью постановки лож-
ноположительного, недостоверного, необъективного, неквалифицированного или 
ятрогенного и т. п. диагноза (формулирования заключения), не позволяющего раз-
работать для него адекватные рекомендации или подобрать оптимальные средства 
социально-психологической профилактики, коррекции, психотерапии, реабилита-
ции и пр., или методы для саморазвития, самоопределения.

Можно полагать, что диагностические риски в профессиональной практике об-
условлены преимущественно низким уровнем или несформированностью психоди-
агностической культуры значительного числа специалистов помогающих профес-
сий как пользователей [8; 11; 14], что выражается в:

1) низком уровне знаний (или их недостаточной актуализации) в области смеж-
ных отраслей науки (прежде всего, общей, возрастной, социальной и педагогиче-
ской психологии, в частности, – законы и закономерности развития в онто-, фило- 
и социогенезе, особенности социально-психологического развития на разных 
возрастных этапах), значимых при реализации диагностической деятельности;

2) незнании (или низком уровне знаний) основ методологии психодиагностики 
и психометрии, включая концептуальные положения контент-аналитической пара-
дигмы (в русле которой создаются проективные методики, пользующиеся особым 
спросом);

3) незнании или безответственном отношении к принципам профессиональной 
этики;

4) несформированном или неавтоматизированном умении вычленять запрос на 
основе анализа локус-жалобы, формулировать диагностическую гипотезу и для ее 
проверки осуществлять отбор адекватных и методологически состоятельных диа-
гностических процедур;

5) правовой безграмотности пользователей, несоблюдении авторских прав на 
применяемые методики (применение не аналоговых, а контрафактных вариантов 
методик, неправомерное использование психодиагностических методик, располо-
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женных в сети Интернет, сборниках тестов, пособиях и практикумах, нарушающих 
права авторов-разработчиков);

6) обращении к источникам нецивилизованного рынка распространения диагно-
стического инструментария, публикующим методики непроверенного качества, ис-
пользование пиратских версий;

7) несоблюдении границ профессиональной компетентности при отборе и ис-
пользовании диагностических процедур (например, педагоги применяют сугубо 
психологические тесты и методики, психологи – клинические и даже психиатриче-
ские (например, «Метод портретных выборов» Л. Сонди, тест «Пятна» Г. Роршаха 
и др.) и т. п., ряд из которых также не обладает необходимым качеством [17]);

8) неумении или неспособности оценить качество планируемых к использова-
нию или применяемых психодиагностических методик;

9) использовании исходно методологически несостоятельного, содержательно 
искаженного диагностического инструментария;

10) минимизации финансовых ресурсов при выборе методик и тестов (отсут-
ствует возможность приобретения дорогостоящих методик, ряд из которых, к тому 
же, не обладают достаточной информативностью и содержательным качеством);

11) низком уровне или несформированной способности к решению диагностиче-
ских задач при исходно малом числе признаков, противоречивом характере резуль-
татов, полученных разными методами, к системному анализу и обобщению диа-
гностических данных;

12) склонности к реализации непрофессиональных подходов в диагностической 
практике (рецептурный, узколабораторный, комплексный, но ригидный, гипердиаг-
ностический, гиподиагностический);

13) беспрекословном подчинении требованиям вышестоящих органов к обяза-
тельному применению рекомендованных ими методик, многие из которых не обла-
дают необходимым диагностическим качеством (например, в системе МВД в пере-
чень обязательных для определения профсоответствия кандидатов включены тесты 
MMPI, М. Люшера, методики «12 животных» и «Человек под дождем»; в образо-
вании – тотальное применение социально-психологического тестирования [7; 8]);

14) низком уровне или несформированной способности к рефлексии собствен-
ной профессиональной деятельности.

Анализ непосредственной профессиональной деятельности специалистов (на ос-
нове диагностических протоколов, заключений по результатам диагностики и т. п.) 
показывает, что вся современная практика психодиагностики в большей мере сво-
дится к реализации:

1) технологии «фальшь-диагностики» (термин предложен Л. Ф. Чупровым), 
когда процедура постановки психологического диагноза осуществляется непро-
веренными или искаженными методиками, применяется непрофессиональное или 
неадекватное употребление для подготовки диагностического заключения термино-
логии из психиатрии и смежных с психологией областей;

2) процедуры фантом-диагностики (термин предложен М. И. Кошеновой), когда 
формулирование диагностического заключения строится на основе одного показа-
теля с «подтягиванием» под него остальных параметров, и конструирование в пси-
хологическом заключении в большей мере «придуманного» образа, т. е. того, каким, 
по мнению специалиста, должен быть диагностируемый им [7; 22]. Распростране-
ние подобных непрофессиональных стратегий привело к тому, что практическая 
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и прикладная диагностика в настоящее время доведены, по сути, до уровня абсур-
дизации, итог которой – «диагностическая инквизиция» [8, с. 25].

В сложившейся ситуации нельзя не согласиться с мнением А. Эверса, члена гол-
ландского комитета по тестам и тестированию, утверждавшим, что «с точки зрения 
защиты пользователей и клиентов потребность в информации об относительно пло-
хих тестах может быть даже выше, чем информация о хорошо сконструированных» 
[28, с. 151].

Согласно профессиональным требованиям к диагностам-пользователям, атрибу-
ция ответственности за качество выполнения запроса (включая выбор метода, его 
адекватное применение и получение с его помощью таких результатов, которым 
можно доверять) полностью лежит на самом специалисте [1; 10; 23]. Здесь всту-
пают в права этические принципы, регламентирующие его деятельность, главным 
из которых для широкого спектра социально-психологической практики является 
принцип «Не навреди!» [22, с. 127], поэтому «забота о качестве диагностического 
инструментария является центральным компонентом профессионального мировоз-
зрения» [28, с. 153].

Очевидно, что до тех пор, пока специалисты не осознают степень персональной 
ответственности за применяемые методики, снижения доли диагностических ри-
сков в профессиональной практике ожидать не приходится. В противном случае, 
любые разработки методов для частных областей психологической диагностики 
и их применение в широкой социально-психологической практике могут привести 
к эклектическому хаосу.

Выводы. Проблема распространения диагностической некомпетентности 
и псевдонаучной диагностики актуализировала необходимость обращения к анали-
зу качества современного диагностического инструментария, используемого специ-
алистами помогающих профессий, и определения вероятностных рисков, обуслов-
ленных их применением. Библиографический и текстологический анализ позволил 
охарактеризовать проблемные зоны современной психодиагностической практики, 
осуществить отбор и рассмотрение публикаций, посвященных вопросам теории, 
методологии и практики психологической диагностики, обобщить информацию 
о качестве отдельных психодиагностических процедур.

Результаты теоретического анализа позволят профессионально мотивированным 
специалистам (и будущим, и уже практикующим), реализующим диагностическую 
функцию, отрефлексировать персональный уровень психодиагностической культу-
ры как пользователей, наметить стратегию по ее повышению, что позволит снизить 
проявление диагностических рисков.
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Научная статья

УДК 159.9.07

 Оценка продуктивности опосредованного запоминания понятия 
сомнение в методике «Пиктограммы»

  Галина Николаевна Ходинская1

1Новосибирский областной детский клинический психоневрологический диспансер, 
Новосибирск, Россия

Аннотация. В статье представлена попытка стандартизации оценки результатив-
ности опосредованного запоминания понятия сомнение, используемого в методике 
«Пиктограммы» в качестве слова-стимула. Актуальность исследования обусловлена 
высокой вероятностью субъективного подхода при интерпретации результатов при-
поминания слова-стимула «сомнение» вследствие его абстрактного происхождения. 
Показана метакогнитивная природа данного понятия, слово-стимул «сомнение» 
предстает как интеллектуальная эмоция преимущественно негативного оттенка, 
связанная с возникновением эпистемической тревоги. Методы исследования. В дан-
ном исследовании использовалась проективная методика «Пиктограммы» в версии  
Б. Г. Херсонского и метод качественного анализа с привлечением исследований пси-
холингвистического направления. В эмпирической части статьи представлены опи-
сание и интерпретация результатов запоминания понятия сомнение, полученных на 
выборке из 226 испытуемых в возрасте от 18 до 75 лет преимущественно мужско-
го пола, направленных на обследование с целью установления психической нормы.  
В результате качественного и количественного анализа определены ближайшие си-
нонимы понятия сомнение в контексте его двойственной природы как интеллекту-
альной эмоции, метакогнитивного переживания. При анализе опосредованного за-
поминания испытуемым этого слова-стимула предлагается оценивать синонимы  
в 0,5 балла. В перечень синонимичных понятий вошли: неуверенность, недоверие, по-
дозрение, скептицизм, нерешительность, неопределенность в выборе, раздумье, раз-
мышление, рассуждение, думать, чтобы найти/принять решение, колебание в выборе. 
В заключении статьи подчеркивается, что интроспективное понимание испытуемы-
ми самого процесса сомнения может отражать степень эффективности (адаптивно-
сти) схем их метакогниций на стадии когнитивного диссонанса, которая и запускает 
переживание сомнения, влияющего на процесс принятия решений. Эпистемическое 
переживание сомнения занимает важное место в сфере коррекции склонности чело-
века к созданию когнитивных искажений. Следовательно, изучение опосредованного 
запоминания понятия сомнение вносит еще один аспект в анализ стратегий когнитив-
ной деятельности личности в ситуации неопределенности.

Ключевые слова: слово-стимул «сомнение», метод пиктограмм, стандартизация 
оценки результата, интеллектуальная эмоция, метакогнитивное переживание.

Для цитирования: Ходинская Г. Н. Оценка продуктивности опосредованного за-
поминания понятия сомнение в методике «Пиктограммы» // Развитие человека в со-
временном мире. 2024. № 1. С. 48–60.
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Original article

Assessment of productivity of mediated memorization of the concept doubt 
in the method "Pictograms"

Galina N. Khodinskaya1

1Novosibirsk Regional Children's Clinical Psychoneurological Dispensary,  
Novosibirsk, Russia

Abstract. The article presents an attempt to standardize the assessment of the effective-
ness of indirect memorization of the concept doubt, used in the "Pictograms" method as 
a stimulus word. The relevance of the study is due to the high probability of a subjective 
approach when interpreting the results of recalling the stimulus word "doubt" due to its ab-
stract origin. The metacognitive nature of this concept is shown; the stimulus word "doubt" 
appears as an intellectual emotion of a predominantly negative connotation, associated with 
the emergence of epistemic anxiety. Research methods. This empirical and methodologi-
cal study used the projective "Pictograms" technique in the version of B. G. Khersonsky 
and the method of qualitative analysis involving psycholinguistic research. The empirical 
part of the article presents a description and interpretation of the results of memorizing the 
concept of doubt, obtained on a sample of 226 people aged 18 to 75 years, predominantly 
male subjects, sent for examination to establish a mental norm. As a result of qualitative and 
quantitative analysis, the closest synonyms of the concept of doubt were determined in the 
context of its dual nature as an intellectual emotion and metacognitive experience. When 
analyzing the subjects’ indirect memorization of this stimulus word, synonyms are asked to 
be assessed at 0,5 points. The list of synonymous concepts includes: uncertainty, distrust, 
suspicion, skepticism, indecision, uncertainty in choice, meditation, meditation, reasoning, 
thinking to find/make a decision, hesitation in choice. In conclusion, the article emphasiz-
es that the subjects’ introspective understanding of the process of doubt itself may reflect 
the degree of effectiveness (adaptiveness) of their metacognition schemes at the stage of 
cognitive dissonance, which triggers the experience of doubt affecting the decision-mak-
ing process. The epistemic experience of doubt occupies an important place in the field of 
correcting a person’s tendency to create cognitive distortions. Consequently, the study of 
indirect memorization of the concept of doubt introduces another aspect into the analysis of 
the strategies of a person’s cognitive activity in a situation of uncertainty.

Keywords: stimulus word "doubt", pictogram method, standardization of result 
assessment, intellectual emotion, metacognitive experience.

For citation: Khodinskaya G. N. Assessment of productivity of mediated memorization 
of the concept doubt in the method "Pictograms". Human Development in the Modern 
World, 2024, no. 1, pp. 48–60. (In Russ.)

Введение. Методика «Пиктограммы», разработанная в начале XX в. Л. С. Выгот-
ским, А. Р. Лурия и А. Н. Леонтьевым для исследования опосредованного запомина-
ния, в настоящее время широко используется с учетом ее проективного компонента 
для исследования личности, мышления, эмоциональной сферы, а также в клиниче-
ской психологии с целью выявления специфики отклонений в этих сферах. Уровень 
и особенности опосредованного запоминания, получаемые с помощью данной ме-
тодики, позволяют определить широкий спектр не только мнестических факторов, 
но и описать индивидуальные свойства мышления и восприятия человека.
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В конце XX в. Б. Г. Херсонский адаптировал методику «Пиктограммы», превра-
тив ее в стандартизированный психодиагностический инструмент, предоставляю-
щий широкие возможности для качественного и количественного анализа получа-
емых образов. Один из количественных показателей, который он привнес в анализ 
пиктограмм – показатель продуктивности, отражающий количество правильно вос-
произведенных понятий спустя час после окончания исследования. Точно воспро-
изведенное понятие в этом варианте методики оценивается в 1 балл, приблизитель-
ное воспроизведение (например, радость вместо счастья) – 0,5 балла [17, с. 53].

Исходя из трудов Б. Г. Херсонского, а также других авторов [12], право опреде-
ления степени приблизительности воспроизведения понятия предоставляется ис-
следователю, проводящему методику «Пиктограммы». Такая задача с минимумом 
субъективного влияния позиции исследователя может быть успешно выполнена при 
работе с понятиями, включающими в себя простое логико-смысловое отношение 
(например, счастье, которое ассоциируется с положительными эмоциями, и может 
быть связано с такими понятиями, как радость, восторг или веселье). При обра-
щении с понятиями, отражающими сложное логико-смысловое отношение, анализ 
степени приблизительности результата припоминания более подвержен субъектив-
ному влиянию исследователя, т. к. в большей степени зависит от личной трактовки 
стимула. Поэтому точный подбор наиболее близких семантических связей сложно-
го понятия становится актуальным для чистоты эксперимента.

В данной статье исследуется стимул «сомнение», как одно из таких понятий. 
Проблема стандартизации стимула «сомнение» возникла, когда обнаружились про-
тиворечия в оценке результатов при анализе продуктивности результатов припо-
минания. Например, экспериментатор может в одной ситуации присвоить такому 
ответу испытуемого, как «задумчивость» или «думать» 0,5 балла, а в другой ситуа-
ции или другой исследователь не рассматривает эти ответы как синонимичные сти-
мулу. Искажение оценки, видимо, связано с оценкой категории «раздумье», которую  
Б. Г. Херсонский изначально представил в качестве синонима слова «сомнение». 
«Задумчивость» и «думать» – однокоренные с ним слова, что может влиять на вос-
приятие экспериментатора и его оценку результатов испытуемого. В дальнейшем 
были выявлены и другие спорные подходы к оцениванию результатов методики. 
Возникла необходимость стандартизации системы оценки выдаваемых ретенций на 
слово-стимул «сомнение». Для лучшего понимания проблемы рассмотрим природу 
того явления, которое мы называем «сомнением».

Сомнение представляет собой психическое состояние, объективно присущее лю-
бому индивиду, возникающее на основе эмоциональных и интеллектуальных реак-
ций, которые, в свою очередь, стимулируют мыслительную деятельность [5, с. 135].

Процесс формирования сомнения имеет сложную структуру. Первоначально оно 
возникает, как неосознанная реакция, ощущение несоответствия, которое еще не по-
лучает возможности быть обоснованным путем анализа ситуации/информации (на-
пример, «смутные сомнения»). Этот этап отражает психофизиологические возмож-
ности человека. Причем сомнение может и не возникнуть по причине отсутствия 
критического мышления у индивида. Следующий этап – ментальная деятельность − 
сопровождается проявлением интеллектуальных чувств, устойчивых психических 
состояний, имеющих четко выраженный предметный характер. Интеллектуальные 
чувства направлены не на достижение цели, а на обработку информации, поэтому 
ментальная операция, сопровождающаяся оценкой ситуации («переживанием со-



Общая психология, психология личности, история психологии
General Psychology, Personality Psychology, History of Psychology

51

стояния») предшествует принятию решения. Сомнение соотносится с мыслитель-
ной операцией и представляет собой анализ выявленных противоречий с целью их 
разрешения. Вместе с тем выработка собственной позиции или формулирование 
убеждения как конечный результат уже не может быть определено как сомнение [5].

Эмоциональная сторона сомнения часто относится исследователями к негатив-
ному спектру переживаний в виде неуверенности, душевного разлада, опасения, 
колебания и подозрений [21]. В научной литературе существует термин «эпистеми-
ческое состояние», условием возникновения которого является «располагание не-
которой порцией сведений» [20, с. 84]. Л. Н. Юровицкая определяет основное отли-
чие сомнения от других эпистемических состояний (знание, полагание, допущение  
и т. д.) в том, что при сомнении субъект занимает вероятностную и негативную ког-
нитивную позицию при оценке истинности рассматриваемого суждения [20].

Исследователь когнитивных особенностей незнания S. Arfini указывает на то, что 
оттенок эпистемической природы сомнения также обозначал К. Хуквэй в 1998 г., ко-
торый назвал «эпистемической тревогой» нежелательное и раздражающее чувство, 
возникающее из-за недоверия субъекта к собственным убеждениям и заставляющее 
его воздерживаться от них. В теориях принятия решений этот термин представля-
ет собой силу, определяющую, сколько доказательств мы склонны собирать, и на-
сколько тщательно мы их взвешиваем, прежде чем принять решение. Это ощуще-
ние воспринимается как следствие сознательной негативной реакции на комплекс 
убеждений субъекта, которую можно понять как состояние сомнения [22, с. 57]. Ряд 
авторов относит сомнение к метакогнитивным переживаниям, т. е. к сознательным 
субъективным переживаниям, сопровождающим работу когнитивных процессов 
и отражающим характер их протекания [15, с. 227].

Итак, сомнение является эпистемическим состоянием, метакогнитивным пере-
живанием и представляет собой интеллектуальную эмоцию преимущественно не-
гативного оттенка. Сомнение может появиться в задачах на припоминание, в про-
цессах решения задач и принятия решений [2].

Методы. В данном эмпирическом и методическом исследовании рассматрива-
лись результаты проективной методики «Пиктограммы» в версии Б. Г. Херсонско-
го, полученные в 2022 г. при обследовании 226 человек в возрасте от 18 до 75 лет 
на базе ГБУЗ НСО «Тогучинская ЦРБ» (выборка была представлена испытуемыми 
мужского пола, не имевшими диагноза психиатрического профиля, направленными 
на обследование с целью установления психической нормы). Осуществлен анализ 
интерпретации результатов припоминания понятия сомнение с целью выделения 
его семантического поля, с этой целью использовался метод качественного анализа 
с привлечением исследований психолингвистического направления.

Б. Г. Херсонский и другие клиницисты отмечают, что при работе с пиктограмма-
ми испытуемые с органическим поражением головного мозга наибольшие затруд-
нения испытывают с такими абстрактными понятиями, как обман, развитие, спра-
ведливость, сомнение, вражда.

Специфика сомнения также проявляется в том, что для этого стимула не выде-
лены стандартные образы. Среди повторяющихся образов можно увидеть вопро-
сительный знак (либо «?!»), лица с мимикой сомнения (поднятые брови), кинети-
ческое выражение сомнения (палец, приставленный ко лбу, пожимание плечами), 
ромашку (любит/не любит), развилку дорог, неопределенную фигуру (сомнение – 
неопределенность). Примеры редких образов: математический символ неопреде-
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ленности, самолет (сомневаюсь, полетит ли он), телефон (символ ожидания, кото-
рое не кончается) [17].

Результаты исследования и их обсуждение. Согласно полученным результатам, 
среди повторяющихся образов, используемых для запоминания слова-стимула «со-
мнение» присутствовали: вопросительный знак (26,1 %); лица с мимикой сомнения – 
асимметричная мимика – ухмылки, прищуренный глаз, неравномерно поднятые бро-
ви (5,75 %); кинетический образ в виде руки, прикасающейся к голове – чешет голову, 
когда сомневаемся, за голову держимся (9,7 %); обозначения ситуации выбора – раз-
вилки (символы противоположных направлений в виде стрелок, перекрестки), ма-
ятники, два одинаково нужных предмета, двое людей, весы, ангел и демон (24,3 %); 
символ неопределенности/приблизительности в виде значка ~ (3,98 %); тема неиз-
вестности – облака, глубина лужи, туман, лед (4,86 %).

Для обозначения ситуации сомнения в другом человеке испытуемые рисуют че-
ловеческую фигуру (5,3 %); встречаются рисунки, указывающие на процесс мыш-
ления (голова, мозг, мыслительные диалоговые окошки) – 15,9 %; недоверие к по-
лучаемой информации, подозрение в отношении человека, надписей в магазине  
и т. д. – 3,53 %; негативные эмоции, связанные с сомнением (грусть, хмурость, на-
пряжение) – 4,86 %; прострация, ступор, непонимание, незнание, руминация (по-
жимание плечами, разведение руками) – 7,07 %. 

Редкие образы встречались либо у лиц с высокими показателями когнитивных 
функций, либо у лиц с признаками психопатологии. Редкие образы обозначения 
стимула «сомнение» у лиц с высокими показателями когнитивных функций больше 
всего проявляются в тематике выбора: «маятник в движении» (0,44 %); «лицо со 
сморщенным лбом» и рядом – указательный камень со списком – «Когда человек 
думает, он лоб морщит. А на камне написано: “Налево пойдешь...”» (0,44 %); две 
таблетки из фильма «Матрица» (0,44 %). 

Приведем также примеры редких обозначений образа сомнения у лиц с призна-
ками психопатологии или уже установленным диагнозом: 

а) ряд из рисунков (солнце, дождь, снег). Сомнение о погоде. Припоминание 
успешное (F60.3. Эмоционально неустойчивое расстройство личности. Каннабино-
иды и алкоголь в анамнезе);

б) человек, который скрестил руки, не опознается, выглядит как снежинка и кру-
жок сверху. «Когда человек сомневается, у него изо рта брызги, и он совсем пло-
хой». Припоминание успешное, т. к. рисунок был подписан (подозрение на психо-
патию по органическому типу);

в) машина. «Подниму или нет? Сомневаюсь». Припоминание: «Тяжело поднять 
машину» (F06.6. Органическое эмоциональное лабильное [астеническое] расстрой-
ство с выраженным интеллектуальным снижением после инсульта);

г) волны, корабль. «Доплывет – не доплывет?». Припоминание: «Опасность» 
(F07.8. Другие органические расстройства личности и поведения, обусловленные 
болезнью, травмой и дисфункцией головного мозга);

д) голова человека, у которого волосы дыбом. «Сомнением движет страх. Это 
недоверие к окружающим». Припоминание успешное (F42.8. Другие обсессивно-
компульсивные расстройства);

е) круг. «Сказал и не сделал – пустое место». Припоминание безуспешное (F70.0. 
Умственная отсталость);
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ж) грабли. «Наступлю – не наступлю?». Припоминание: «Удивление» (погранич-
ная гипомания по СМИЛ).

В результате качественного анализа полученного материала выявлена следующая 
тенденция: испытуемые с психопатологическими признаками, сопровождаемыми 
когнитивным снижением, демонстрируют затруднения при дифференцировке, опре-
делении понятия сомнение и чаще всего выделяют его негативный эмоциональный 
компонент, игнорируя интеллектуальный. Такие испытуемые описывают сомнение 
как «волнение», «когда брызги изо рта, и человек совсем плохой», «нахмуренные 
брови», «губы уголками вниз», «растерянность», «когда разводят руками», «когда 
пожимают плечами», «когда ковыряют в носу». 

Результаты припоминания при такой интерпретации являются неуспешными (от-
сутствует какое-либо обозначение), либо припоминаемые слова достаточно далеки 
по смыслу от слова-стимула: непонимание, растерянность, задумчивость, разочаро-
вание. Такие припоминаемые слова скорее можно отнести к обозначению состоя-
ния фрустрированности, т. е. они отражают фрустрацию умственной деятельности. 
По-видимому, здесь имеет место не метакогнитивное переживание сомнения, а ме-
такогнитивное переживание незнания или тупика.

Тупик – состояние решателя проблемы, при котором исчерпаны все возможные 
действия, направленные на решение задачи. Тупик в решении задачи может быть 
обоснованным, если у решателя в опыте действительно отсутствуют необходимые 
знания, и необоснованным, если у решателя имеются необходимые знания, но он 
их не использует. Субъективный тупик характеризуется чувством исчерпания всех 
возможностей, объективный тупик может проявляться как период бездействия по 
отношению к задаче [10].

Ассоциативные связи с понятием сомнение, полученные при систематизации 
комментариев к рисункам и результатов припоминания, можно разделить на не-
сколько групп: 1) «неуверенность», «недоверие», «подозрение» (7,07 %); 2) «не-
известность», «неопределенность» (2,21 %); 3) «незнание», «недопонимание», 
«непонимание», «растерянность», «озадаченность», «недоумение» (4,86 %); 4) «за-
думчивость» (3,98 %); 5) «раздумье», «размышление», «рассуждение», «думать, 
чтобы найти, принять решение», просто «думать» (7,52 %); 6) «выбор» (2,65 %).

Можно предположить, что поскольку слово «сомнение» выражает мысль о воз-
можном несоответствии факта действительному положению вещей, понятия «не-
уверенность», «недоверие» и «подозрение» являются синонимичными понятию 
«сомнение», поскольку в них ставится вопрос о достоверности некоторого факта. 
Следовательно, данные понятия, полученные в качестве результатов припоминания, 
можно оценивать в 0,5 балла, как и понятие «скептицизм», которое испытуемыми 
не озвучивалось, но также родственно понятию «сомнение» в контексте восприятия 
факта как несоответствующего реальному опыту.

Исследователи M. Braslow, J. Guerrettaz, R. Arkin и др. связывают сомнение 
с фактором неопределенности, который дает повод для колебаний или неуверен-
ности [23, с. 471]. 

При уточнении понятия «неопределенность» исследователь М. В. Михина в сво-
ей статье «Неопределенность: основные характеристики и определение» приводит 
изыскания R. W. Norton, который на основании контент-анализа научных текстов 
выделил восемь категорий: множественность суждений, неточность, незавершен-
ность, фрагментация; вероятность; неструктурированность; дефицит информации; 
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сомнение; несогласованность и противоречивость; непонятность [13, с. 140]. Веро-
ятно, называя при припоминании лексему «неопределенность», испытуемые могут 
иметь в виду любую из данных восьми категорий, причем, необязательно «сомне-
ние». С другой стороны, именно на картинку к слову «сомнение» у них и ассоции-
рована «неопределенность». Состояние неопределенности связано с процессом со-
мнения, т. е. может запустить данный процесс. Но чтобы понять при интерпретации 
результатов методики, связана ли эта неопределенность с когнитивной составляю-
щей, предлагается при ответе «неопределенность» задавать уточняющий вопрос: 
«В чем неопределенность?» Например, словосочетание «неопределенность в выбо-
ре» можно назвать синонимичным понятию «сомнение» (0,5 балла), а словосочета-
ние «неопределенность в будущем» относится к категории «дефицит информации» 
(0 баллов).

В самом общем виде неопределенность понимается как «нечто неоднозначное, 
содержащее элементы случайности и неизвестности» [19, с. 423]. В таком случае, 
неизвестность является лишь одним из компонентов неопределенности и не может 
считаться синонимичной понятию «сомнение», как и понятие «незнание», которое 
вместе с неизвестностью можно отнести к дефициту информации (0 баллов).

Группа понятий «недопонимание», «непонимание», «растерянность» («замеша-
тельство»), «озадаченность», «недоумение» связана с затруднениями в процессе по-
нимания. Здесь при интерпретации результатов может вызвать сложность понятие 
«озадаченность», т. к. его смысл связан с задачей. Однако состояние озадаченности 
не может быть принято в качестве активного когнитивного процесса, поскольку оно 
скорее связано с реакцией фрустрации на необходимость решения задачи. Рассуждая 
о семантической целостности русских глагольных приставок, Е. Р. Добрушина сфор-
мулировала единое абстрактное толкование приставки о-/об- следующим образом: 
«...действие связано лишь с периферией, но не с сутью чего-либо» [18, с. 135]. Ум 
человека, находящийся в состоянии озадаченности, «обтекает мыслью» периферию 
задачи, но не способен вникнуть в ее суть и обнаружить альтернативы ее решения.

Слово «замешательство» можно рассматривать как обозначение эмоции, которая 
возникает в ответ на трудности во время получения информации и ее применения, 
что часто наблюдалось в различных ситуациях обучения. Замешательство следует 
за когнитивным неравновесием, которое возникает при конфликте между новой ин-
формацией и предшествующими знаниями человека, или когда текущая структура 
знаний человека не может усвоить новую информацию [26].

Если познавательные процессы личности способны переключаться с фрустра-
ции, вызванной когнитивным неравновесием, на анализ ситуации, тогда и может 
возникнуть сомнение. Однако часть индивидуумов не способна к данному перехо-
ду, например, лица с органическим расстройством личности [4, с. 62] застревают на 
патологически избыточной генерации возможных вариантов развития событий, на-
пример, при обсессивно-компульсивном расстройстве, когда нарушен адаптивный 
механизм обработки метакогнитивного опыта на фоне навязчивых необоснованных 
сомнений и неуверенности [25]. С учетом описанных выше факторов считаем, что 
ответы «недопонимание», «непонимание», «растерянность», «озадаченность», «за-
мешательство», «недоумение» должны оцениваться как 0 баллов.

Возвращаясь к оценке продуктивности опосредованного запоминания, важно от-
метить, что у Б. Г. Херсонского [17] «раздумье» приравнено к «сомнению» без объ-
яснений. Возможно, автор руководствовался смысловым сходством фраз «Я в со-
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мнении» и «Я в раздумьях». Однако данные понятия неполностью синонимичны, 
хотя само слово «раздумье» воспринимается с тем же негативным эмоциональным 
оттенком, что и «сомнение». Согласно данным Е. М. Алексеевой и Л. И. Гиматовой, 
оценочное ассоциативное поле когнитивного психического состояния «раздумье» 
состоит из ядра «долгое» (30 % респондентов), околоядерный слой заполняют при-
лагательные «большое», «глубокое», «задумчивое», «умное» (по 7 %). Периферия 
представлена такими оценочными ассоциациями, как «странное», «быстрое», «му-
чительное», «тягостное», «тяжелое», «полное», «волнительное», «уникальное», 
«сложное» [1].

При изучении вопроса глагольных лексем И. В. Мухачёва пишет о том, что 
глагольные лексемы с приставкой раз- означают ликвидацию результата действия  
[14, с. 232]. Соответственно, глагол «раздумывать» имеет отношение к интеллек-
туальному действию, результат которого должен быть ликвидирован (изменен), и, 
возможно, должны быть ликвидированы именно сомнения. Следовательно, понятие 
«раздумье» относится к процессу сомнения, что заслуживает оценки 0,5 балла. 

Понятия «размышление», «рассуждение» также имеют приставку раз-/рас-. Рас-
суждать – значит, прежде всего, формулировать вопросы, а затем искать ответы – 
объяснять, предсказывать, доказывать, опровергать, убеждать, подвергать сомнению  
[11, с. 133]. Это является основанием оценивать ответ «рассуждение» в 0,5 балла.

Под лексемой «размышление» Т. В. Жеребило, общепризнанный языковед в сфе-
ре когнитологии и психолингвистики, понимает один из видов (жанров) рассужде-
ния, в котором можно отметить обращенность автора речи к читателю или слуша-
телю, связанную с желанием разобраться в ряде проблемных вопросов, до конца 
понять не только особенности предмета размышления, но и свои мысли, чувства  
[9, с. 297]. Синонимичность этой лексемы со словом «рассуждение» и выражен-
ность установки на решение проблемы дают возможность оценивать ответ «раз-
мышление» в 0,5 балла.

Ответ «думать, чтобы найти/принять решение» также подразумевает активацию 
мышления с целью решения проблемы, в ходе которой личность будет выбирать 
правильный вариант решения, подвергая сомнению каждую из альтернатив. Следо-
вательно, этот ответ также может быть оценен в 0,5 балла.

Результат припоминания, представленный словом «думать», в чистом виде пред-
лагается оценивать в 0 баллов, т. к. процесс думания связан с осуществлением лю-
бой мыслительной деятельности: как с решением задачи, так и с формулированием 
высказываний; данный процесс также может иметь как продуктивный, так и непро-
дуктивный характер, например, происходить в виде руминации. 

Анализ слова «задумчивость» обнаруживает наличие в нем приставки за-. Со-
гласно исследованиям филологов, интенсивные значения, выражаемые приставкой 
«за» в современном русском языке, немногочисленны: 

а) чрезмерно продолжительное значение из группы количественно-интенсивных 
способов действия (обозначается чрезмерная частотность или продолжительность 
действия, в результате чего объект приобретает отрицательно оцениваемое состоя-
ние, например, закусать, заиграть, забаловать, зачитать (до дыр) и т. д.), или иначе: 
«довести кого-, что-либо до нежелательного состояния (негодности, утомления, ис-
черпанности) посредством действия, названного мотивирующим глаголом»: заво-
дить «долго водя, довести до утомления...»; 
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б) чрезмерно длительное значение из группы терминативно-продолжительных 
и терминативно-интенсивных способов действия (выражается чрезмерное прояв-
ление длительности или интенсивности разового действия исходного глагола, на-
пример, засидеться, замечтаться и т. д.), иначе: «в течение длительного времени 
совершая действие, названное мотивирующим глаголом, целиком погрузиться в это 
действие, увлечься, утомиться»: забегаться (разг.) как «устать от длительного бега» ;

в) смягчительное значение из группы количественно-интенсивных способов 
действия (выражается ослабленная, неполная степень проявления результативного 
действия, например, запилить, замыть, застирать и т. д.), это значение в «Русской 
грамматике» определяется следующим образом: «распространить действие, назван-
ное мотивирующим глаголом, на часть предмета» [6, с. 113].

В случае глагола «задуматься» для его интерпретации более всего подходит вто-
рой вариант, обозначающий чрезмерно длительное действие, т. е. задумавшийся че-
ловек погружается в думы чрезмерно долго и даже может от этого утомиться, без 
указаний на результат или целенаправленную активность. Следовательно, задумчи-
вость по своим метакогнитивным параметрам ближе к руминации, чем к сомнению, 
т. к. представляет собой неадаптивную стратегию метакогнитивного контроля.

Руминации являются ригидными паттернами самореферентного мышления, 
выступая неблагоприятным фактором этиологии и патогенеза целого ряда психи-
ческих нарушений, к которым, в первую очередь, относятся тревожно-депрессив-
ные, личностные и тревожно-фобические расстройства. Наличие высоко ригидных 
руминаций, самосфокусированности на негативных мыслях о себе в настоящем, 
прошлом и будущем приводит к неспособности справляться с жизненными труд-
ностями. Руминации – это сводное обозначение разных способов неадаптивного 
мышления, класс осознанных мыслей, которые циркулируют вокруг определенной 
темы и поддерживаются внешней средой [16, с. 69].

Следовательно, в случае припоминания понятия «задумчивость» в ответ на сло-
во-стимул «сомнение» испытуемый должен получить 0 баллов.

Слово «выбор» само по себе не является синонимичным понятию «сомнение», 
т. к. отражает результат взаимодействия мышления и мотивационной сферы, ко-
торому предшествовал процесс сомнения. Но непосредственно страх ошибиться, 
колебания при выборе нужного решения составляют сложный комплекс чувств 
и эмоций, обозначенный лексемой «сомнение» в русском языке [8]. Следовательно, 
если к слову «выбор» в результате припоминания добавляется лексема, указыва-
ющая на его (выбора) незавершенность, в этом случае ответ можно принимать за 
синонимичный «сомнению» (и оценить в 0,5 балла), например, «колебания в выбо-
ре» [3, с. 22]. В эту группу также можно включить и «нерешительность» с оценкой  
0,5 балла.

Заключение. Данное исследование проводилось с целью стандартизации оцен-
ки припоминания понятия сомнение, используемого в методике «Пиктограммы». 
Психолингвистический анализ позволил определить ближайшие синонимы этого 
понятия в контексте его двойственной природы, обозначающей интеллектуальную 
эмоцию, что позволяет при анализе опосредованного запоминания испытуемого 
оценить в 0,5 балла такие ответы, как «неуверенность», «недоверие», «подозрение», 
«скептицизм», «нерешительность», «неопределенность в выборе», «раздумье», 
«размышление», «рассуждение», «думать, чтобы найти/принять решение», «коле-
бание в выборе».
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Сомнение как метакогнитивное переживание может появиться в задачах припо-
минания, процессах решения задач и принятия решений. Поэтому интроспективное 
понимание испытуемыми самого процесса сомнения может отражать степень эф-
фективности (адаптивности) схем их метакогниций на стадии когнитивного диссо-
нанса, которая и запускает переживание сомнения, влияющего на процесс принятия 
решений.

Если субъект в качестве сомнения воспринимает фрустрацию или руминацию, 
это может послужить маркером его когнитивных затруднений, нарушения способ-
ности к рефлексии и критике своего состояния. Эпистемическое переживание со-
мнения занимает важное место в сфере коррекции склонности человека к созданию 
когнитивных искажений [24]. Изучение опосредованного запоминания такого по-
нятия, как сомнение, открывает дополнительную перспективу применения метода 
пиктограмм, позволяя осуществлять анализ стратегий когнитивной и метакогни-
тивной деятельности личности в ситуации неопределенности и восприятия новой 
информации.
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Особенности эмоциональных качеств личности юношей и девушек  
с разными индивидуальными профилями асимметрии

Камолиддин Батырович Кадыров1

1Ташкентский университет социальной инновации,  
Ташкент, Узбекистан

Аннотация. В статье представлены результаты исследования особенностей эмо-
циональных качеств личности юношей и девушек с разными индивидуальными 
профилями асимметрии. Актуализирована значимость исследования особенностей 
эмоциональных качеств личности юношей и девушек с разными индивидуальными 
профилями асимметрии, т. к. для каждого человека характерны индивидуальные ва-
рианты сочетаний латеральных признаков, образующих индивидуальные профили 
латеральности, которые определяют индивидуальные особенности эмоциональных 
качеств личности. Отмечено, что довольно часто большинство педагогов, психологов 
образовательных учреждений в своей работе не учитывают особенности индивиду-
ального профиля функциональной асимметрии учащихся и студентов, по которым 
можно понять особенности протекания ряда психических процессов, а также и эмо-
циональные качества личности. Исследование особенностей эмоциональных качеств 
юношей и девушек с разными индивидуальными профилями асимметрии является 
достаточно трудоемкой задачей, поскольку сложная система автономных процессов 
межполушарного взаимодействия затрудняет понимание ряда закономерностей, объ-
ясняющих проявление эмоциональных качеств личности. Приведены результаты эм-
пирического исследования на выборке, которую составили 94 респондента, из них 
60 – учащиеся 3 курса академического лицея при Туринском политехническом уни-
верситете и 34 студента Национального университета Узбекистана. В целом, выборку 
составили 33 девушки и 61 юноша. С целью определения индивидуального профиля 
асимметрии и эмоциональных качеств личности был применен следующий методи-
ческий инструментарий: авторская методика выявления индивидуального профиля 
функциональной асимметрии, самооценочный тест «Характеристики эмоционально-
сти» (Е. П. Ильин), методика «ТиД» (Ю. Л. Ханин), «Диагностика состояния стресса» 
(А. О. Прохоров), методика изучения эмоциональной напряженности и «Самооценка 
эмоциональных состояний» (А. Уэссман и Д. Рикс).

В результате сравнительного анализа установлено, что девушки с преобладанием 
правой руки (левого полушария) переживают больше негативные эмоции, тогда как 
при доминировании левой руки (правого полушария) повышается уровень регуляции 
в стрессовых ситуациях; у девушек с ведущей правой ногой отмечаются более высо-
кие уровни депрессивности и интенсивности эмоций, тогда как преобладание левой 
ноги связано с проявлением таких эмоциональных качеств как энергичность, при-
поднятость, чувство уверенности в себе; у юношей при преобладании правого уха от-
мечаются повышенные показатели длительности эмоций, а при преобладании левого 
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уха чаще всего наблюдается состояние душевного покоя, смирения и умиротворен-
ности; у девушек преобладание левого глаза связано с проявлением отрицательного 
влияния эмоций на психику, тогда как у юношей преобладание правого глаза связано 
с чувством уверенности в себе.

Ключевые слова: индивидуальный профиль функциональной асимметрии, мотор-
ные и сенсорные асимметрии, эмоциональные качества личности, уровень регуляции 
в стрессовых ситуациях, девушки и юноши, сравнительный анализ.
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юношей и девушек с разными индивидуальными профилями асимметрии // Развитие 
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Features of emotional qualities of personality of male and female young 
people with different individual asymmetry profiles

Kamoliddin B. Kadyrov1

1Tashkent University of Social Innovation,  
Tashkent, Uzbekistan

Abstract. In this article the results of a study of the features of emotional qualities of 
personality of male and female young people with different individual asymmetry profiles 
are presented. The importance of research of the features of emotional qualities of person-
ality of male and female young people with different individual asymmetry profiles has 
been actualized, since each person is characterized by individual variants of combinations 
of lateral characteristics that form individual laterality profiles that determine the individual 
characteristics of emotional qualities of personality. It is noted that quite often the majority 
of teachers and psychologists of educational institutions in their work do not take into ac-
count the features of the individual profile of functional asymmetry of pupils and students, 
by which one can understand the characteristics of a number of mental processes, as well 
as the emotional qualities of personality. Studying the features of emotional qualities of 
personality of male and female young people with different individual asymmetry profiles 
is a rather labor-intensive task, since a complex system of autonomous processes of inter-
hemispheric interaction makes it difficult to understand a number of patterns that explain 
the manifestation of emotional qualities of personality. The results of an empirical study on 
a sample of 94 respondents are presented, of which 60 are 3rd year students of the academic 
lyceum at the Turin Polytechnic University and 34 students of the National University of 
Uzbekistan. In total, the sample consisted of 33 female and 61 male subjects. In order to 
determine the individual profile of asymmetry and emotional qualities of personality, the 
following methodological tools were used: the author’s technique for identifying individ-
ual profile of functional asymmetry, self-assessment test "Characteristics of Emotionality" 
(E. P. Ilyin), "T&D" technique (Y. L. Khanin), "Diagnostics of stress" (A. O. Prokhor-
ov), technique for studying emotional tension and "Self-assessment of emotional states"  
(A. Wessman and D. Ricks).

As a result of the comparative analysis, it was found that: female subjects with domi-
nance of the right hand (left hemisphere) experience more negative emotions, while with 
dominance of the left hand (right hemisphere) the level of regulation in stressful situations 
increases; female subjects with the leading right leg show higher levels of depression and 
intensity of emotions, while the dominance of the left leg is associated with the manifesta-
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tion of such emotional qualities as energy, elation, and a sense of self-confidence; in male 
subjects with a dominance of the right ear, increased indicators of the duration of emotions 
are noted, and with a dominance of the left ear, a state of mental peace, humility and tran-
quility are most often observed; in female subjects, the dominance of the left eye is associ-
ated with the manifestation of the negative influence of emotions, while in male subjects, 
the dominance of the right eye is associated with a sense of self-confidence.

Keywords: individual profile of functional asymmetry, motor and sensory asymmetries, 
emotional qualities of personality, level of regulation in stressful situations, female and 
male young people, comparative analysis.

For citation: Kadyrov K. B. Features of emotional qualities of personality of male and 
female young people with different individual asymmetry profiles. Human Development in 
the Modern World, 2024, no. 1, pp. 61–71. (In Russ.)

Введение. В последние десятилетия одной из значимых проблем в системе меж-
дисциплинарного научного знания о человеке в области психологии, педагогики, 
биологии, медицины выступает феномен асимметрии человека, ее становления 
в онтогенезе и влияния на деятельность и процессы адаптации к условиям суще-
ствования [2; 16].

Для каждого человека характерна индивидуальная комбинация латеральных 
признаков, которая образует индивидуальные профили латеральности [8]. Они 
и определяют индивидуальные особенности реализации психических процессов.  
В работе рассматривается вопрос о возможных особенностях эмоциональной сфе-
ры у лиц с разными признаками асимметрии парных органов [3; 15].

В психологической науке проблеме функциональной асимметрии мозга человека 
посвящен целый ряд монографий и сборников, однако проблема влияния индиви-
дуального профиля функциональной асимметрии на эмоциональные качества лич-
ности мало изучена [9; 10; 11; 14].

Понятие индивидуального профиля функциональной асимметрии. Проблеме 
функциональных асимметрий мозга в настоящее время уделяется особое внимание 
в различных смежных областях науки: психологии, физиологии, медицины. В то 
же время исследования, направленные на выявление взаимосвязи индивидуальных 
свойств личности с показателями функциональной асимметрии полушарий мозга, 
встречаются до сих пор относительно редко. Еще Б. Г. Ананьев говорил о необхо-
димости выделять такие два класса индивидных свойств, как возрастно-половые 
и индивидуально-типические, причем он отмечал, что существует связь функцио-
нальной асимметрии мозга с индивидуальными различиями. По мысли Ананьева, 
особенности геометрии больших полушарий и нейродинамические характеристики 
мозга тесно связаны с другими психофизиологическими особенностями и образуют 
целостность индивида [1].

Категория индивидуального профиля функциональных асимметрий головного 
мозга введена в психологию Т. А. Доброхотовой и Н. Н. Брагиной, и она рассматри-
вается как характерное данному человеку сочетание моторных и сенсорных асим-
метрий – симметрий, причем в качестве индикатора выступает не одна, а несколько 
ведущих систем. Данные об ИПФА авторы получали при определении неравенства 
функций двух парных органов движений (руки, ноги) и двух парных органов чувств 
(зрение, слух) [4].
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Первоначально авторы считали логически оправданным выделение трех про-
филей: правого (только правые асимметрии), левого (только левые) и смешанного 
(правые асимметрии одних органов сочетаются с левой асимметрией или симме-
трией других, например, праворукость сочетается с левой асимметрией слуха в вос-
приятии речевых стимулов). В поздних исследованиях, для более точной дифферен-
циации, добавляются еще два промежуточных профиля – преимущественно правый 
и преимущественно левый [5].

Е. Д. Хомская и И. В. Ефимова в качестве индикатора асимметрий для ИПФА 
используют три типа асимметрий: мануальную, слухоречевую и зрительную. При 
этом оценивается степень асимметрий в баллах, а также признается их разная зна-
чимость, что отражено в порядке расположения асимметрий при описании вари-
анта ИПФА: рука-ухо-глаз. Всего авторы выделяют 27 индивидуальных профилей, 
объединяемых в 5 типов:

1) «чистые» правши;
2) праворукие (ведущая правая рука и различные варианты доминирования уха 

и глаза); 
3) амбидекстры (симметрия в мануальной системе и различные сочетания лате-

ральных признаков в слухоречевой и зрительной системах); 
4) леворукие (ведущая левая рука и различные варианты доминирования уха 

и глаза); 
5) «чистые» левши [12].
В настоящее время эмоциональная сфера личности остается существенно ме-

нее исследованной в сравнении с другими разделами психологического знания. Это 
обусловлено, с одной стороны, объективной сложностью исследования проблемы 
эмоций и чувств, в частности, вследствие недостаточного количества адекватных 
психологических методик, а с другой – в существенном отличии эмоций как пси-
хических явлений, от познавательных (когнитивных) процессов и необходимости 
особой методологии их изучения.

Особенности проявления эмоциональных качеств личности в юношеском возрас-
те. Некоторые специалисты считают, что существует два подхода к рассмотрению 
природы эмоций. При одном подходе исследователи исходят из биологизаторских 
представлений об эмоциях, согласно которым эмоции рассматриваются с точки 
зрения их адаптационной функции, т. е. как механизмы приспособления психики 
к среде. С точки зрения второго – интеллектуалистического подхода – эмоции по-
нимаются как различные реакции на недостаток информации [7; 13].

В этих концепциях, несомненно, отображены некоторые важные характеристи-
ки эмоциональной сферы, однако в них не представлена ее многогранная и слож-
ная целостность. Здесь отсутствует подлинная специфика эмоциональных явлений 
и эмоциональной сферы человека [12; 13].

Так, в отношении характеристик эмоционального реагирования выступает знак 
эмоций (или валентность) – наличие амбивалентных, полярных позитивных или 
негативных эмоциональных переживаний, что позволяет эмоциям выполнять функ-
ции:

а) ориентировки и регуляции поведения и деятельности; 
б) интенсивность эмоций проявляется как глубина и сила переживаний, отра-

женная в величине физиологических изменений; 
в) длительность переживаний – их протекание во времени;
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г) предметность – отнесенность к определенному предмету и степень осознан-
ности [13].

Кроме указанных характеристик психологи и психофизиологи отмечают такие 
параметры, как реактивность, т. е. скорость появления, исчезновения или измене-
ния эмоций; уровень произвольного управления и контроля протекания эмоций; 
качество эмоциональных реакций, проявляющееся в характере их связи с потреб-
ностями [12; 13]. 

Эмоции различаются также по значимости определенных событий для человека 
(как биологической, так и социально обусловленной). Они отличны также по со-
держательной стороне: могут проявлять себя как эмоциональные состояния (стресс, 
аффект, фрустрация, настроение и пр.), всегда сопровождают ощущения и воспри-
ятия (эмоциональный тон ощущения), могут выступать как эмоциональный отклик 
на какие-либо события, подниматься до переживания высших эмоций – чувств [7].

Существует довольно много определений эмоций. Можно согласиться с опре-
делением эмоции как такого психического процесса, при котором происходит чув-
ственное отображение потребностной значимости внешних воздействий или со-
бытий (их полезности или вредности для жизнедеятельности индивида), связанное 
с регуляцией поведения [6].

Взаимосвязь индивидуального профиля асимметрии с эмоциональными каче-
ствами личности. Характер связи индивидуального профиля асимметрии и эмоци-
ональности человека все еще остается нерешенной проблемой. Результаты много-
численных исследований в этой области противоречат друг другу [10].

Так, психологами Мичиганского университета на выборке из 1153 здоровых лю-
дей, из которых 119 были леворукими, показано, что леворукие мужчины в воз-
расте 18–30 лет в сравнении с праворукими отличаются более выраженной общей 
эмоциональностью, проявлениями страха, гнева, а также им свойственно снижение 
уровня самоконтроля. У леворуких женщин этого же возраста в сравнении с право-
рукими наблюдалась более выраженная эмоциональность. У респондентов более 
старшего возраста (40–70 лет) наблюдались менее выраженные различия [10].

Различными исследователями было установлено (В. А. Москвин, Е. А. Силина 
и др.), что увеличение левосторонних признаков у испытуемых сопряжено с усиле-
нием выраженности показателей «нейротизма», «депрессии» и «психотизма» [9; 10].

Было обнаружено также при применении пробы «перекрест рук», что мужчи-
ны с ведущим правым локтем имеют более выраженные показатели по параметрам 
«расторможенность», «общая активность», «общительность», «раздражительная 
слабость», «экстраверсия» и «эмоциональная стабильность» и менее выраженные 
показатели тревожности. У мужчин с ведущим левым локтем обнаружены более 
высокие показатели по параметрам «гипотимия», «шизоидность», «интрапсихиче-
ская дезорганизация», «конформность», «совестливость», «робость», «эстетиче-
ская впечатлительность», «сензитивность» и «тревожность», а также «интровер-
сии» и «нейротизма» [9; 10].

Важные результаты обнаружены также при использовании цветового теста Лю-
шера. Согласно данным В. А. Москвина, у праворуких мужчин при использовании 
пробы «перекрест рук» асимметрия коррелирует с параметрами эмоционального 
реагирования: с общей активностью и эмоциональностью [9].

Таким образом, резюмируя вышесказанное, можно сказать, что рассматриваемая 
проблема требует проведения ряда фундаментальных экспериментальных иссле-
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дований. Трудность исследования данной проблемы заключается в чрезвычайной 
сложности и многоаспектности системы межполушарного взаимодействия, не по-
зволяющего установить однозначные законы и закономерности этой цепочки авто-
номных процессов.

На основе тщательного анализа теоретического материала была определена цель 
исследования, состоящая в изучении особенностей эмоциональных качеств лично-
сти юношей и девушек с разными индивидуальными профилями асимметрии.

Методы. В рамках рассматриваемой темы было проведено эмпирическое иссле-
дование, в котором приняли участие 94 респондента, среди которых 60 человек – 
учащиеся 3 курса академического лицея и 34 человека – студенты Национального 
университета Узбекистана. Всего было обследовано 33 девушки и 61 юноша.

Поставленная задача решалась путем использования методов анализа научной 
литературы, сравнения и классификации позиций различных авторов, а также были 
использованы следующие методики: авторская методика выявления индивидуаль-
ного профиля функциональной асимметрии; самооценочный тест «Характеристики 
эмоциональности» (Е. П. Ильин); методика «Тревожность и депрессия» (Ю. Л. Ха-
нин); «Диагностика состояния стресса» (А. О. Прохоров); методика изучения эмо-
циональной напряженности; «Самооценка эмоциональных состояний» (А. Уэссман 
и Д. Рикс).

Статистическая обработка результатов выполнена при помощи статистического 
пакета SPSS 20.0 for Windows. 

Результаты исследования и их обсуждение. Как уже было сказано выше, асим-
метрии бывают моторные и сенсорные, каждая из которых подразделяется на мно-
жество видов. В исследовании мы будем рассматривать ручную и ножную мотор-
ную асимметрию, а также зрительную и слуховую сенсорную асимметрию и их 
связь с эмоциональными качествами личности.

Взаимосвязь ведущей руки и эмоциональных качеств личности. Было проведено 
статистическое сравнение выраженности эмоциональных качеств девушек с веду-
щей левой и правой кистью руки при функциональной пробе «Аплодисменты» по 
критерию U-Манна-Уитни, и выявлено, что существуют значимые различия между 
девушками с ведущей левой и правой кистью по показателям шкалы «Состояние 
стресса» (U=35,5; p<0,05). Это говорит о том, что девушки с доминирующей правой 
кистью больше подвержены стрессу, чем девушки с преобладанием левой кисти. 
Видимо, нейрофизиологические механизмы, обеспечивающие преобладание левого 
полушария по данной функциональной пробе, приводят к более частой потере са-
моконтроля и ухудшению самообладания в стрессовых ситуациях у девушек.

При статистическом сравнении девушек с ведущим левым и правым пальцем при 
функциональной пробе «Переплетение пальцев рук» по шкале «Уровни регуляции 
в стрессовых ситуациях» использовался критерий Хи-квадрат. В результате было 
выявлено, что у девушек с ведущим левым большим пальцем наблюдается значимо 
более высокий уровень регуляции в стрессовых ситуациях (χ2=6,177; p<0,05). Воз-
можно, нейрофизиологические механизмы, обеспечивающие преобладание соот-
ветствующих двигательных центров правого полушария, связаны со способностью 
вести себя довольно сдержанно и с умением регулировать свои эмоции в стрессо-
вых ситуациях.

По-видимому, вышеописанные результаты подтверждают мнение большинства 
специалистов нейрофизиологов о том, что определенные структуры левого полуша-
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рия головного мозга связаны с эмоциональной возбудимостью, а структуры правого 
полушария – с процессами торможения, обеспечивающими, в том числе, и произ-
вольную саморегуляцию эмоционально-психических процессов.

Взаимосвязь ведущей ноги и эмоциональных качеств личности. Статистическое 
сравнение девушек с ведущей левой и правой ногой при функциональной пробе 
«Нога на ногу» по эмоциональным качествам, выявленным с помощью методики 
«Характеристики эмоциональности» Е. П. Ильина, осуществлялось с помощью 
критерия U-Манна-Уитни [8].

Анализ результатов показал, что между девушками с ведущей левой и правой 
ногой выявлены значимые различия по шкале «Интенсивность эмоций» (U=74,5; 
p<0,05). Это свидетельствует о том, что у девушек с доминированием левой ноги 
эмоции выражаются интенсивнее, и можно сказать, что девушки с преобладанием 
левой ноги по функциональной пробе «Нога на ногу» более эмоционально возбуди-
мы, чем девушки с преобладанием правой ноги.

Также результаты сравнения девушек с ведущей левой и правой ногой при функ-
циональной пробе «Нога на ногу» показали, что более высокие показатели депрес-
сии отмечаются у девушек с преобладанием левой ноги (U=70; p<0,05). Скорее 
всего, это означает, что активность нейрофизиологических механизмов, обеспечи-
вающих преобладание правого полушария по данной функциональной пробе у де-
вушек, приводит к снижению фона настроения и ограничению контактов с окружа-
ющими.

В ходе исследования также были выявлены значимые различия между девуш-
ками с ведущей левой и правой ногой по показателям шкалы «Интенсивность эмо-
ций» (U=74,5; p<0,05). Так, в ходе исследования было выявлено, что с преоблада-
нием левой ноги у девушек отмечаются более высокие уровни энергичности (U=33; 
p<0,05), приподнятости (U=21,5; p<0,05) и чувства уверенности в себе (U=30,5; 
p<0,05).

Также было проведено статистическое сравнение выраженности эмоциональ-
ных качеств «тревожность», «депрессия», «состояние стресса» и «эмоциональная 
напряженность» в группах юношей с ведущей левой и правой ногой при функцио-
нальной пробе «Подпрыгивание» [8]. Сравнительный анализ показал, что значимые 
различия между юношами с ведущей левой и правой ногой были выявлены по шка-
лам «Тревожность» (U=295,5; p<0,05) и «Состояние стресса» (U=300,5; p<0,05). 
Иными словами, у юношей с преобладанием левой ноги отмечается слабый уровень 
регуляции в стрессовых ситуациях, что может проявляться в высокой степени пере-
утомления и истощения.

В результате статистического сравнения девушек с ведущей левой и правой но-
гой при функциональной пробе «Нога на ногу» по уровням регуляции в стрессовых 
ситуациях с помощью критерия χ2, было выявлено, что при доминировании правой 
ноги у девушек отмечается значимо более высокий уровень регуляции в стрессовых 
ситуациях (χ2=5,462; p<0,05). Это, скорее всего, означает, что нейрофизиологиче-
ские механизмы, обеспечивающие доминирование левого полушария, которые про-
являются в преобладании правой ноги при функциональной пробе «Нога на ногу», 
определяют выраженность способности вести себя в стрессовой ситуации довольно 
сдержанно и умение регулировать свои собственные эмоции [8].

Таким образом, анализ результатов показал, что в группах девушек с ведущей 
левой ногой отмечаются более высокие уровни «приподнятости», т. е. они, как пра-
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вило, склонны вести себя задорно, порывисто, энергично, раскрепощенно, подвиж-
но и бойко. А у девушек с ведущей правой ногой, чаще отмечается промежуточное 
состояние между приподнятостью и подавленностью (χ2=7,492; p<0,05).

Статистическое сравнение юношей с ведущей левой и правой ногой при функ-
циональной пробе «Удар по мячу» с помощью критерия Хи-квадрат показало, что 
юношам с ведущей правой ногой свойственны более высокие уровни регуляции 
в стрессовых ситуациях (χ2=10,526; p<0,01). Это может означать, что в отличие от 
девушек, нейрофизиологические механизмы, обеспечивающие преобладание лево-
го полушария при функциональной пробе «Удар по мячу», у юношей связаны с бо-
лее развитыми свойствами саморегуляции и стрессоустойчивости [8].

Сравнительный анализ показал, что у юношей с ведущей правой ногой значимо 
выше показатели шкалы «Приподнятость», т. е. у них доминируют такие эмоци-
ональные состояния, как задорность, порывистость, энергичность, раскрепощен-
ность, подвижность и бойкость (χ2=6,114; p<0,05). 

Таким образом, было выявлено, что преобладание левой ноги у девушек связано 
с интенсивностью эмоций, энергичностью, приподнятостью, чувством уверенно-
сти в себе и высокой оценкой своего состояния. Преобладание правой ноги связано 
с депрессией и высоким уровнем регуляции в стрессовых ситуациях. У юношей 
превалирование левой ноги связано с тревожностью и стрессом, а правой – с уров-
нем регуляции в стрессовых ситуациях и состоянием приподнятости.

Взаимосвязь ведущего уха и эмоциональных качеств личности. В ходе исследо-
вания было выявлено, что имеются значимые различия между юношами с ведущим 
левым и правым ухом при функциональной пробе «Поднесение телефона к уху» 
по показателям шкалы «Длительность эмоций» (U=168,5; p<0,05). У юношей с до-
минированием правого уха длительность эмоций выше, чем у юношей с домини-
рованием левого уха. Данный результат может свидетельствовать о том, что ней-
рофизиологические механизмы, обеспечивающие преобладание левого полушария 
по функциональной пробе «Поднесение телефона к уху», у юношей способствуют 
более длительному переживанию своих разочарований и неудач, а также продолжи-
тельному сохранению чувства обиды.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что у юношей при преобладании 
правого уха длительность эмоций повышена, а при преобладании левого уха чаще 
наблюдается состояние душевного покоя, смирения и умиротворенности.

Взаимосвязь ведущего глаза и эмоциональных качеств личности. Было проведено 
статистическое сравнение выраженности эмоциональных качеств «эмоциональная 
возбудимость», «интенсивность эмоций», «длительность эмоций» и «отрицатель-
ное влияние эмоций на эффективность деятельности и общения» в группах девушек 
с ведущим левым и правым ухом при функциональной пробе «Зажмуривание глаз».

Анализ показал, что имеются значимые различия между девушками с ведущим 
левым и правым глазом по показателю «отрицательное влияние эмоций на эффек-
тивность деятельности и общения» (U=70,5; p<0,05). Девушкам с ведущим левым 
глазом больше свойственна склонность к потере контроля над собой при сильном 
волнении.

Согласно результатам статистического сравнения, юноши с ведущим правым 
глазом чаще обладают чувством уверенности в себе (92,1 %), что проявляется 
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в их решительности, упорстве, работоспособности, силе воли и самостоятельности 
(χ2=7,764; p<0,05). 

Можно заключить, что у девушек преобладание левого глаза более интенсивно 
связано с проявлением отрицательных эмоций, а у юношей преобладание правого 
глаза чаще связано с проявлением чувства уверенности в себе.

Заключение. Анализ литературных источников выявил, что исследование осо-
бенностей эмоциональных качеств личности юношей и девушек с разными индиви-
дуальными профилями асимметрии требует внимательного и многостороннего под-
хода к проблеме, поскольку имеющиеся в настоящее время данные свидетельствуют 
о чрезвычайно сложных и неоднозначных межполушарных отношениях и их связи 
с эмоциональной сферой личности, что не позволяет выстроить последовательную 
цепочку автономных процессов.

Многие педагоги и психологи образовательных учреждений не учитывают в сво-
ей работе особенности индивидуального профиля асимметрии и связанные с ними 
индивидуальные особенности психических процессов и личностных качеств уча-
щихся и студентов. Несмотря на многозначность этих отношений важно понимать, 
что индивидуальный профиль асимметрии психических функций выступает в каче-
стве важнейших характеристик функционального состояния центральной нервной 
системы, обеспечивая при этом достаточно сложные формы деятельности мозга.

В ходе нашего исследования было выявлено:
1. Девушки с преобладанием правой руки (левого полушария) переживают чаще 

негативные эмоции, тогда как при доминировании левой руки (правого полушария) 
повышается уровень регуляции в стрессовых ситуациях.

2. У девушек с ведущей правой ногой отмечаются более высокие уровни де-
прессивности и интенсивности эмоций, тогда как преобладание левой ноги связано 
с проявлением таких эмоциональных качеств, как энергичность, приподнятость, 
чувство уверенности в себе.

3. У юношей при преобладании правого уха отмечаются более высокие показа-
тели длительности эмоций, а при преобладании левого уха значимо чаще наблюда-
ется состояние душевного покоя, смирения и умиротворенности.

4. У девушек преобладание левого глаза связано с проявлением отрицательного 
влияния эмоций, тогда как у юношей преобладание правого глаза связано с чув-
ством уверенности в себе.

Таким образом, исследование особенностей эмоциональных качеств личности 
юношей и девушек с разными индивидуальными профилями асимметрии показало, 
что индивидуальный профиль асимметрии связан с эмоциональными качествами 
личности, однако были получены противоречивые результаты, которые требуют 
дальнейшего более углубленного изучения данной проблемы.
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Гендерные особенности управленческих компетенций  
у лидеров молодежи

Саида Рустамовна Иноятова1
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при Агентстве по делам молодежи Республики Узбекистан,  
Ташкент, Узбекистан

Аннотация. В статье представлены результаты исследования гендерных особен-
ностей управленческих компетенций у лидеров молодежи. Актуализирована значи-
мость исследования гендерных особенностей управленческих компетенций у лиде-
ров молодежи, т. к. с целью совершенствования работы с молодыми людьми (которые 
составляют около 60 % населения Узбекистана) созданы различные государственные 
структуры, направленные на привлечение молодых людей в общественную деятель-
ность: Молодежные парламенты при Олий Мажлиса, Союз молодежи Узбекистана, 
Агентство по делам молодежи, Межведомственный совет по вопросам молодежи. От-
мечено, что в целях внедрения новых механизмов управления работы с молодежью, 
создания вертикальной системы работы с ней, решения проблем молодежи непосред-
ственно в махаллях, а также дальнейшего повышения эффективности духовно-про-
светительской и воспитательной работы в образовательных учреждениях разработано 
новое Постановление Президента Республики Узбекистан от 19.01.2022 г. № ПП-92 
«О мерах по кардинальному совершенствованию системы работы с молодежью в ма-
халлях». Приведены результаты эмпирического исследования на выборке, которую 
составил 1901 лидер молодежи, среди которых 1611 – мужчины и 290 – женщины. 
С целью выявления комплекса управленческих, личностных и эмоционально-пове-
денческих особенностей лидеров молодежи был применен следующий методический 
инструментарий: методика М. Вудкока, Д. Френсиса «Управленческие компетенции», 
опросник В. И. Моросановой «Стиль саморегуляции поведения» и шкалы по раз-
личным критериям удовлетворенности работой. Сравнительный анализ гендерных 
особенностей управленческих компетенций осуществлялся с помощью непараметри-
ческого критерия U-Манна-Уитни.

В результате сравнительного анализа установлено, что: в мужском стиле управ-
ления главным образом доминирует структурированность в решениях и определен-
ность, где мужчины-руководители дают установку на цель и результативность орга-
низации и коллектива в целом; женщины-лидеры молодежи ориентированы больше 
на эмпатию, на творческий потенциал коллектива и психологический климат в нем, 
т. к. в роли руководителя и лидера молодежи женщины нацелены на саморазвитие 
и самопознание, через правильное и демократическое выстраивание отношений 
между сотрудниками; женщины-лидеры молодежи могут ощущать большую удовлет-
воренность своей заработной платой, особенно если они имеют успешную карьеру 
в своей профессии и ощущают уважение со стороны коллег и руководства; удовлет-
воренность условиями труда оказалась значительно выше среди лиц мужского пола. 
По-видимому, женщины часто сталкиваются с дополнительными ответственностями 
в семье, такими как забота о детях и домашних делах. Скорее всего, эти дополнитель-
ные обязанности негативно влияют на уровень удовлетворенности работой в целом, 
и на уровень удовлетворенности условиями труда, в частности.

© Иноятова С. Р., 2024
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Abstract. The article presents the results of a study of the gender characteristics of man-
agerial competencies among youth leaders. The importance of studying the gender char-
acteristics of managerial competencies among youth leaders is actualized, since in order 
to improve work with young people (who make up about 60 % of the population of Uz-
bekistan), various state structures have been created aimed at attracting young people to 
public activities: Youth parliaments under the Oliy Majlis, the Youth Union of Uzbeki-
stan, the Agency for Youth Affairs, the Interdepartmental Council on youth issues. It was 
noted that in order to introduce new mechanisms for managing work with youth, create a 
vertical system of work with them, solve youth problems directly in mahallas, as well as 
further improve the effectiveness of spiritual, educational and educational work in edu-
cational institutions, a new Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated 
19.01.2022, no. PP-92 "On measures to radically to improve the system of working with 
young people in makhallas". The results of an empirical study on a sample of 1901 youth 
leaders, including 1611 men and 290 women, are presented. In order to identify the com-
plex of managerial, personal and emotional-behavioral characteristics of youth leaders, the 
following methodological tools were used: the method of M. Woodcock, D. Francis "Man-
agerial competencies", the questionnaire of V. I. Morosanova "Style of self-regulation of 
behavior" and scales for various criteria of job satisfaction. A comparative analysis of the 
gender characteristics of managerial competencies was carried out using the nonparametric 
U-Mann-Whitney criterion.

As a result of the comparative analysis, it was found that: in the male management 
style, structuring in decisions and certainty mainly dominates, where male managers set the 
goal and effectiveness of the organization and the team as a whole; female youth leaders 
are focused more on empathy, on the creative potential of the team and the psychological 
climate in it, because as a leader and leader of youth, women are aimed at self-development 
and self-knowledge, through the correct and democratic building of relationships between 
employees; Female youth leaders may feel more satisfied with their salaries, especially 
if they have a successful career in their profession and feel respected by colleagues and 
management; Satisfaction with working conditions was significantly higher among males. 
Apparently, women often face additional responsibilities in the family, such as taking care 
of children and household chores. Most likely, these additional responsibilities negatively 
affect the level of job satisfaction in general, and the level of satisfaction with working 
conditions in particular.

Keywords: youth leaders, managerial competencies, gender characteristics, self-
regulation, empathy, self-development.
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Введение. Узбекистан – страна с быстрорастущим населением, больше половины 
которого – молодежь. Молодые люди в возрасте до 30 лет составляют 60 % населения. 
Молодежь во многом определяет не только настоящее, но и будущее государства. 
Поэтому руководство страны возлагает большие надежды и доверительно отно-
сится к современному поколению и поддерживает все молодежные инициативы. 
Главная задача молодежи – непрерывный поиск, самосовершенствование, духовное 
возрождение. 

С целью совершенствования работы с молодежью созданы различные государ-
ственные структуры, направленные на привлечение молодых людей в обществен-
ную деятельность: Молодежные парламенты при Олий Мажлиса, Союз молодежи 
Узбекистана, Агентство по делам молодежи, Межведомственный совет по вопро-
сам молодежи.

Для внедрения новых механизмов управления работы с молодежью, создания 
вертикальной системы работы с ней, решения проблем молодежи непосредствен-
но в махаллях, а также дальнейшего повышения эффективности духовно-просве-
тительской и воспитательной работы в образовательных учреждениях, разработано 
новое Постановление Президента Республики Узбекистан от 19.01.2022 г. № ПП-92  
«О мерах по кардинальному совершенствованию системы работы с молодежью 
в махаллях».

Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью учета ген-
дерных особенностей молодежи при подборе умелых, организованных и ответ-
ственных руководителей организаций, в лице которых может быть как мужчина, 
так и женщина.

Исходя из актуальности нашей работы, мы исследовали гендерные особенности 
управленческих компетенций у лидеров молодежи, где под термином гендер (от 
англ. gender, от лат. genus – «род») понимается социальный или биологический пол, 
который определяет поведение личности в социуме, и то, как данное поведение вос-
принимается. Под ним подразумевается определенное поведение, которое показы-
вает отношения с близким окружением, т. е. друзьями, родителями, родственниками 
и т. д. В психологической литературе под понятием гендер понимается определен-
ная совокупность психических и поведенческих характеристик, которые связаны 
с маскулинностью и фемининностью, отличающие мужчин и женщин, их опреде-
ленные особенности [3; 5; 6; 10; 11].

Гендер является особой характеристикой, которая показывает статус мужчин 
и женщин, а также позволяет определить их функции и взаимодействие [9; 12; 13; 14].

Гендер, согласно концепции социального конструирования, является социаль-
ным конструктом, который структурирует общественные взаимоотношения и опре-
деляет роль мужчин и женщин, представляя собой гендерную стратификацию. Под 
гендерной стратификацией подразумевается процесс, благодаря которому понятие 
гендер представляет собой социальную стратификацию, а различия между гендера-
ми являются оцениваемыми и оцененными [7].

Таким образом, понятие гендер с точки зрения социальной стратификации явля-
ется общественным и социальным отношением, где воспринимается индивидуаль-
ность мужчин и женщин в общественных связях и взаимоотношениях, а в нашем 
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случае в их профессиональной деятельности, которая выражается в стиле саморе-
гуляции поведения и управленческих компетенций [8].

Целью данного исследования является выявление гендерных особенностей фор-
мирования управленческих компетенций у лидеров молодежи.

Научно-методологической основой исследования выступают положения, сфор-
мулированные в рамках трудов ученых в области отечественной и зарубежной на-
учной мысли:

а) в социологическом направлении, в условиях нового рынка труда (В. С. Боро-
вик, А. Л. Маршак, П. Н. Новиков, В. А. Похвощев, О. В. Ромашов);

б) в образовании (Э. М. Андреев, Ю. Р. Вишневский, Л. А. Гегель, В. И. Добры-
нина, Д. Л. Константиновский, Т. Н. Кухтевич, А. А. Миронов);

в) в исследованиях нравственного начала поведения молодежи (В. Т. Лисофский, 
А. Н. Шендрик, В. К. Сергеев);

г) в рамках исследования направленности мотивации, социальной регуляции 
и саморегуляции молодежи (Ю. А. Зубов, В. И. Чупов).

Особое внимание уделяется идеям, концептуализирующим вопросы, связанные 
с совершенствованием и повышением эффективности методов развития професси-
ональных лидерских качеств сотрудников современных организаций.

Рассматривая научно-методологическую основу исследования, необходимо 
определиться с основными задачами лидеров молодежи в махаллях:

а) создание и структурирование «Баланса молодежи», где необходимо внести 
данные о молодежи в электронные платформы «Ёшлар дафтари» и «Ёшлар порта-
ли» для организации эффективной работы с молодежью;

б) продумать и организовать содержательный сценарий свободного времяпре-
провождения молодежи в махаллях. Основным элементом работы лидера является 
популяризация национальных народных игр и видов спорта среди молодежи, реа-
лизация проектов по пяти важным инициативам, где будут проходить молодежные 
фестивали и другие культурно-просветительские мероприятия;

в) стимулирование способностей, талантов молодежи для повышения социаль-
ной активности и ее инициативности в роли общества, также оказание содействия 
в обретении своего места в жизни;

г) воспитание чувства патриотизма, создание условий для интеллектуального 
и духовного развития;

д) регулирование и наблюдение за системной работой с молодежью, которая 
склонна к совершению правонарушений, освобожденных из учреждений исполне-
ния наказания, а также вернувшихся из специализированных учебно-воспитатель-
ных учреждений; необходимость оказания содействия в социально-педагогической 
реабилитации и адаптации молодежи.

 Основные направления лидеров, которые осуществляют свою деятельность 
в закрепленных за ними махаллях:

1. Пропаганда культуры и искусства. Организация конкурсов по макому и эстра-
де: «Ёшлар овози», «Молодые художники», «Санъат гунчалари», проведение дет-
ского фестиваля творчества «Камалак юлдузлари» и создание театральных коллек-
тивов (молодежных и детских). 

2. Организация состязаний, выработка соревновательного духа по различным ви-
дам спорта: мини-футбол, настольный теннис, волейбол, баскетбол, велоспорт, бег, 
шахматы, шашки, бадминтон, стрельба из лука, проведение марафона «5 000 шагов 



Развитие человека в современном мире. 2024. № 1 
Human Development in the Modern World. 2024, no. 1

76

для здоровья» и проведение акции «Молодой эколог» для создания здорового об-
раза жизни.

3. Реализация проекта «Миллион программистов» и «Первый шаг в програм-
мирование» для развития информационных навыков и технологий, что оказывает 
позитивное влияние на развитие молодежи и их успешность при проведении соот-
ветствующих мероприятий: конкурса «Знаток информационных технологий», чем-
пионаты по киберспорту и пр.

4. Организация соревнований «Заковат», конкурсов «Веселые и находчивые», 
«Молодой книголюб», «Эрудированный книголюб», «Молодая семья книголюбов», 
«Знаток иностранных языков» и «Молодой полиглот» для привлечения молодежи 
к чтению книг и пропаганды духовности, а также проведение интеллектуальных 
и национальных народных игр «Мунозара».

5. Для эффективного воспитания молодежи в духе патриотизма, проводятся кон-
курсы «Молодой пограничник», «Молодой спасатель», «Веселые старты», «Темур-
беклар», «Тумарис маликалари», «Шункорлар», «Молодой правовед», «Молодой 
избиратель», «Молодой депутат», а также организуются акции «Я тоже стану сол-
датом» и посещения воинских частей. Все это способствует повышению правовой 
грамотности среди молодежи.

6. Для поддержания и развития предпринимательских идей, навыков организу-
ются встречи с успешными предпринимателями и создаются конкурсы, например, 
«100 идей для Узбекистана» и «Молодой предприниматель махалли», также гранто-
вый проект «Первый шаг в бизнес».

Методы. В проведенном нами исследовании участвовал 1901 лидер молодежи, 
среди них 1611 – мужчины и 290 – женщины.

Исследование было проведено по Республике Узбекистан в таких городах как 
Ташкент, Фергана и Хорезм. В выборке участвовали все лидеры молодежи вышепе-
речисленных городов в возрасте до 35 лет.

Для межполового сравнения использовались методики: «Управленческие ком-
петенции» (М. Вудкок, Д. Френсис), опросник «Стиль саморегуляции поведения»  
(В. И. Моросанова), шкалы удовлетворенности работой.

Обработка полученных данных осуществлялась с применением методов матема-
тико-статистического анализа: оценка центральной тенденции с расчетом средних 
значений, непараметрический критерий сравнения U-Манна-Уитни.

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ управленческих компетен-
ций у лидеров молодежи, как указано в табл. 1, показал, что четкие личные цели 
достоверно чаще перед собой ставят женщины, чем мужчины (p<0,01). Это может 
быть обусловлено тем, что женщины, особенно в культурах, где они традиционно 
связаны с заботой о семье, могут ставить перед собой более четкие личные цели 
в связи с семейными и домашними обязанностями. Продолжающееся саморазвитие 
и умение влиять на людей также явилось признаком более характерным для лиде-
ров молодежи женского пола, нежели чем для мужского (p<0,05).

Женщины часто ассоциируются с более высоким уровнем эмпатии. Эмпатия мо-
жет помочь им лучше понимать чувства и потребности других людей, что являет-
ся важным аспектом влияния. Однако понимание особенностей управленческого 
труда стало признаком, характеризующим лидеров молодежи мужского пола более, 
чем женского (p<0,05). Это объясняется тем, что существуют стереотипы относи-
тельно ролей мужчин и женщин, включая их подход к управлению [2]. Если обще-
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ство склонно думать, что мужчины лучше подходят для роли лидера, это может 
влиять на восприятие и оценку их управленческих навыков (табл. 1).

Таблица 1
Межполовое сравнение лидеров молодежи по шкалам методики М. Вудкока, Д. Френсиса 

«Управленческие компетенции» (критерий U-Манна-Уитни)

Шкалы
Средние ранги

U pМужчины 
(n=1611)

Женщины 
(n=290)

Способность управлять собой 959,4 904,6 220129 0,108
Четкие ценности 958,3 910,3 221785 0,160
Четкие личные цели 933,8 1046,4 205942 0,001**
Продолжающееся саморазвитие 939,3 1016,2 214697 0,024*
Хорошие навыки решения проблем 953,7 935,8 229189,5 0,597
Творческий подход 956,9 918,1 224066 0,256
Умение влиять на людей 937,9 1023,6 212537 0,012*
Понимание особенностей управленческого труда 963,1 884,1 214182 0,020*
Способность руководить 946,6 975,4 226510,5 0,397
Умение обучать 956,1 922,8 225404,5 0,329
Умение наладить групповую работу 953,0 940,1 230433 0,707

Примечание: * p<0,05; ** p<0,01.

Оценка стиля саморегуляции поведения показала, что лидеры молодежи жен-
ского пола являются более гибкими, самостоятельными и имеют высокий общий 
уровень саморегуляции по сравнению с мужчинами (p<0,01). Это объясняется тем, 
что женщины часто обладают высоким уровнем эмпатии и социальной чувстви-
тельности, что может способствовать более гибкому и самостоятельному взаимо-
действию в социальных ситуациях [1]. Мужчины показали более высокие рейтинги 
по параметру «Программирование», в отличие от женщин (табл. 2).

Таблица 2
Межполовое сравнение лидеров молодежи по шкалам опросника В. И. Моросановой  

«Стиль саморегуляции поведения» (критерий U-Манна-Уитни)

Шкалы
Средние ранги

U pМужчины 
(n=1611)

Женщины 
(n=290)

Планирование 949,0 962,0 230407,5 0,700
Моделирование 942,1 1000,5 219245,5 0,091
Программирование 956,2 922,0 225198 0,309
Оценивание результатов 938,2 1022,0 212995,5 0,015*
Гибкость 936,5 1031,5 210255 0,005**
Самостоятельность 936,4 1032,0 210094,5 0,006**
Общий уровень саморегуляции 935,1 1039,3 207991,5 0,003**

Примечание: * p<0,05; ** p<0,01.
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В межполовом сравнении лидеров молодежи по различным критериям удовлет-
воренности работой нами в ходе интерпретации результатов для их статистического 
анализа был использован критерий U-Манна-Уитни.

В ходе обработки результатов было выявлено следующее: уровень удовлетво-
ренности собственной зарплатой среди лидеров молодежи был выше среди пред-
ставительниц женского пола, чем среди представителей мужского пола (p<0,01). 
Это, по-видимому, обусловлено тем, что женщины-лидеры молодежи:

а) предпочитают работу в отраслях и профессиях, где условия труда или корпо-
ративная культура больше подходят для них, что влияет на их удовлетворенность 
заработной платой;

б) выбирают деятельность, которая соответствует их интересам и стилю жизни, 
что делает их удовлетворенными относительно заработной платы;

в) могут придавать большее значение другим аспектам работы, таким как баланс 
между работой и личной жизнью, возможность профессионального и личностного 
роста, что позволяет им быть более удовлетворенными, даже если их заработная 
плата не является самой высокой [4];

г) довольны тем, что имеют, у них более реалистичные ожидания по поводу за-
работной платы.

Наблюдаются случаи, когда женщины-лидеры молодежи могут переживать 
большую удовлетворенность своей заработной платой, если они имеют успешную 
карьеру в своей области и ощущают уважение со стороны коллег и руководства.

 Индекс удовлетворенности соответствием объема и сложности выполняемой ра-
боты также был выше среди лидеров молодежи женского пола, чем среди мужского 
(p<0,01) (табл. 3). Такие факторы, как организационная культура, стиль руководства 
и возможности для профессионального роста, могут оказывать значительное влия-
ние на удовлетворенность работой у женщин.

Таблица 3
Межполовое сравнение лидеров молодежи по различным критериям  

удовлетворенности работой (критерий U-Манна-Уитни)

Степень удовлетворенности лидеров
Средние ранги

U PМужчины 
(n=1611)

Женщины 
(n=290)

Отношения руководителя и сотрудников районно-
го управления по делам молодежи

949,6 958,6 231388,5 0,753

Отношения председателя и сотрудников схода 
граждан махалли

957,6 914,2 222930,5 0,139

Условия труда 960,4 898,5 218375 0,050*
Эффективность собственной трудовой  
деятельности

950,9 951,4 233479 0,988

Собственная зарплата 927,6 1080,9 195921 0,000**
Материальные поощрения (вознаграждения,  
дополнительные льготы)

945,4 982,2 224536 0,281

Моральные поощрения (высокая оценка со сто-
роны начальника, признание собственных заслуг 
коллегами)

943,8 990,9 222020,5 0,149

Соответствие объема и сложности выполняемой 
ими работы

940,8 1007,6 217174,5 0,044*

Примечание: * p<0,05; ** p<0,01.
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Таким образом, по результатам исследования межполового сравнения лидеров 
молодежи по различным критериям удовлетворенности работой при использовании 
критерия Манна-Уитни было выявлено, что для мужского стиля управления харак-
терно доминирование структурированности в решениях и определенности, когда 
мужчины-руководители дают установку на цель и результативность организации 
и коллектива в целом.

Анализ результатов у женщин-руководителей показывает, что они при управле-
нии больше ориентированы на эмпатию в отношениях, творческий потенциал кол-
лектива и психологический климат в нем. Также женщины в роли руководителя 
и лидера молодежи нацелены на саморазвитие и самопознание через правильное 
и демократическое выстраивание отношений между сотрудниками [3].

Выявлено, что удовлетворенность условиями труда значительно выше среди лиц 
мужского пола (p<0,05). Женщины часто сталкиваются с дополнительными обязан-
ностями в семье, такими как забота о детях и домашних делах. Дефицит времени, 
обусловленный условиями труда, влияющий на успешность выполнения домашних 
забот, может влиять на уровень удовлетворенности работой.

Выводы. Таким образом, подводя итог эмпирическому исследованию в рамках 
нашего подхода, можно сделать вывод, что гендер выступает как организационная 
модель социальных отношений между женщинами и мужчинами, которая реализу-
ется в их межличностном общении и взаимодействии в профессиональной деятель-
ности, во взаимосвязи с социальными отношениями, представленными в основных 
институтах общества, а конкретнее в должности лидера молодежи. 

Итак, при анализе распределения деятельности гендер представляет собой опре-
деленный механизм, производящий, воспроизводящий и устанавливающий выборы 
и рамки, которые показывают принадлежность к полу [4].
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Аннотация. В статье рассматривается проблема взаимоотношений родителей 
с детьми подросткового возраста. Обобщаются и анализируются результаты прове-
денных исследований, целью которых являлось изучение восприятия родительских 
отношений современными подростками, установление взаимосвязи особенностей 
детско-родительских отношений и формирование личностных качеств подростков, 
а также исследование воспитательных позиций родителей наркозависимых подрост-
ков. Для достижения целей были использованы психологические методики, направ-
ленные на диагностику показателей детско-родительских отношений и личностных 
качеств подростков. Обнаружены различия в восприятии отношений с родителями 
мальчиков и девочек. Девочки более требовательны к качеству отношений с роди-
телями, они низко оценивают свои отношения с отцами. Мальчики более удовлетво-
рены отношениями с родителями. Установлена связь требовательности и строгости 
матери с формированием низкой самооценки подростков, переживанием ими чувства 
одиночества, их склонности к аддиктивному поведению. Выявлены существенные 
различия в отношениях к ребенку в семьях с наркозависимыми подростками по срав-
нению с семьями без наркозависимости детей. Отношения родителей к подросткам 
с наркозависимостью отличаются противоречивостью, сочетанием низкой степени 
принятия и сотрудничества с высокой выраженностью эмоциональной близости с ре-
бенком. Их можно определить как доминирующую гиперпротекцию. У матерей обе-
их групп подростков (наркозависимых и не имеющих зависимости) сформированы 
шкалы гиперпротекции и потворствования. Полученные данные свидетельствуют 
о необходимости проведения систематической работы по психологическому просве-
щению родителей подростков с целью профилактики нарушений их взаимоотноше-
ний с детьми и формирования у них дезадаптивных личностных качеств. Особенного 
внимания требует психологическая работа с отцами девочек-подростков.

Ключевые слова: подростковый возраст, семья, детско-родительские отношения, 
гиперпротекция, потворствование, воспитательная конфронтация, родительская не-
последовательность, аддиктивное поведение, одиночество. 
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Abstract. The article examines the problem of relationships between parents and teen-
age children. The results of studies conducted are summarized and analyzed, the purpose 
of which was to study the perception of parental relationships by modern teenagers, to 
establish the relationship between the characteristics of child-parent relationships and the 
formation of personal qualities of adolescents, as well as to study the educational positions 
of parents of drug-addicted adolescents. To achieve the goals, psychological techniques 
were used aimed at diagnosing indicators of parent-child relationships and personal quali-
ties of adolescents. Differences were found in the perception of relationships with parents 
of boys and girls. Girls are more demanding about the quality of relationships with their 
parents; they rate their relationships with their fathers lower. Boys are more satisfied with 
their relationships with their parents. A connection has been established between the ex-
actingness and severity of the mother and the formation of low self-esteem in adolescents, 
their experience of feelings of loneliness, and their tendency to addictive behavior. Signif-
icant differences in attitudes toward children were revealed in families with drug-addicted 
adolescents compared to families without drug-addicted children. Parents' attitudes towards 
adolescents with drug addiction are characterized by inconsistency, a combination of a low 
degree of acceptance and cooperation with a high degree of emotional closeness with the 
child. They can be defined as dominant hyperprotection. Mothers of both groups of adoles-
cents (drug-addicted and non-addicted) developed hyperprotection and indulgence scales. 
The data obtained indicate the need for systematic work on psychological education of 
parents of adolescents in order to prevent violations of their relationships with children and 
the formation of maladaptive personal qualities in them. Psychological work with fathers of 
teenage girls requires special attention.
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Введение. Формирование личности человека проходит длительный и сложный 
путь как в историческом, так и в онтогенетическом плане. Детерминацию развития 
качеств личности связывают как с индивидными свойствами человека, так и с его 
образом жизни, способами взаимодействия и особенностями совместной деятель-
ности с другими людьми [3, с. 208–209; 13, с. 122–126]. Особенную роль играет 
ближайшее окружение человека – его семья. Наиболее важными здесь становятся 
проблемы детско-родительских отношений, особенно в отрочестве, когда происхо-
дит «ломка» сложившихся ранее представлений о ближнем круге и собственной 
личности у подростка [9, с. 34–37].
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Подростковый возраст как феномен возрастного развития появился сравнитель-
но недавно, благодаря французскому просветителю Ж.-Ж. Руссо [9, с. 9]. Необходи-
мость его выделения в процессе жизненного цикла возникла в связи с повышением 
производственных, социальных требований к человеку. Это переходный период от 
детства к взрослости. Его сложность и противоречивость признается всеми иссле-
дователями этого возраста и теми, кто непосредственно взаимодействует с подрост-
ками (педагоги, родители, сотрудники правоохранительных органов, психологи, 
врачи). Характеристики подросткового возраста (чувство взрослости при отсут-
ствии ресурсов реализации взрослого поведения, реакции протеста, эмансипации, 
группирования со сверстниками и др.) делают сложной и проблемной жизнь под-
ростка, взаимодействие с ним и вызывают значительные сложности воспитания  
[1, с. 509–511; 11, с. 31–44; 12, с. 396–405].

Одним из главных институтов воспитания является семья. Именно семья наи-
более эффективно по сравнению с другими социальными институтами выполняет 
функции социализации и воспитания детей. Семейный круг составляют близкие, 
значимые люди. Степень их воздействия на ребенка огромна. «В системе отноше-
ний ребенка с окружающим миром особенно следует выделить отношения с роди-
телями, и прежде всего с матерью» [15, с. 35]. Наиболее распространенным меха-
низмом формирования характерологических черт ребенка, особенно ответственных 
за контроль, социальную компетентность является интериоризация способов по-
ведения, используемых родителями. Нарушение супружеских отношений приводит 
к возникновению аномалий формирования личности детей [16, с. 255]. Семейное 
воспитание является сферой традиций. Нередко родители не задумываются о спо-
собах воспитания детей, ориентируясь на привычные с детства подходы. Однако 
в силу значительных изменений условий жизни поколений многие традиционные 
способы воспитания стали неэффективными. Произошли значительные изменения 
в психологических характеристиках возрастов [10, с. 34; 14, с. 166–167]. Увеличи-
лась потребность в психологических знаниях у родителей. Формирование новых 
подходов к воспитанию детей и подростков предполагает проведение исследований 
различных сторон детско-родительских отношений. Особенно это актуально для 
подросткового возраста и в ситуации особенных трудностей в воспитании ребенка 
[11, с. 41]. Серьезнейшую проблему представляет воспитание ребенка с зависимым 
поведением. 

Методы. Исследование, проведенное нами совместно с М. А. Будаловой и И. И. Ло-
мыга (на разных его этапах), позволило рассматривать взаимосвязь особенностей 
детско-родительских отношений и формирования социально-психологических ка-
честв подростков.

По запросу психологической службы выборку исследования составили подрост-
ки и их родители. Среди первых – 34 испытуемых в возрасте 14–15 лет, учащиеся 
гимназии г. Иваново.

В ходе работы с ними были подобраны и использованы методики, среди кото-
рых: подростковый вариант опросника «Взаимодействие родитель-ребенок» (ВРР) 
И. М. Марковской, тест-опросник «Аддиктивная склонность» В. В. Юсупова,  
В. А. Корзунина, диагностический опросник «Одиночество» С. Г. Корчагиной, мо-
дифицированная для выполнения подростками методика «Родительское сочинение» 
А. Шведовской, методика «Личностный дифференциал» (вариант, адаптированный 
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в НИИ им. В. М. Бехтерева). Для математической обработки полученных результа-
тов использовались t-критерий Стьюдента и коэффициент корреляции rs-Пирсона.

Вторую группу обследуемых составили родители подростков в количестве  
80 человек. Они были поделены на две группы. Первая – родители наркозависимых 
подростков (20 матерей и 20 отцов). Вторая – родители подростков без наркозави-
симости (20 матерей и 20 отцов). Возраст испытуемых обеих групп от 30 до 40 лет. 
Испытуемые имеют детей от 13 до 16 лет. Обе группы были уравнены по значимым 
для исследования факторам (образование, социальное положение, возраст).

В ходе исследования были использованы методики «Взаимодействие родитель-
ребенок» И. М. Марковской, опросник «Анализ семейных взаимоотношений»  
Э. Г. Эйдемиллера (методика АСВ), опросник детско-родительских отношений  
А. Я. Варга, В. В. Столина, «Шкала семейного окружения» С. Ю. Куприянова. Для 
математической обработки полученных результатов был проведен сравнительный 
анализ с помощью U-критерия Манна-Уитни.

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты выполнения методики 
ВРР обнаружили более высокую оценку родительских отношений мальчиками по 
сравнению с оценками девочек (табл. 1). Указаны шкалы, по которым отмечаются 
значимые различия.

Таблица 1
Восприятие взаимодействия с родителями мальчиками и девочками (баллы)  

(опросник «Взаимодействие родитель-ребенок» И. М. Марковской)

№ Шкалы Оценка 
мальчиков

Оценка 
девочек

Значимость  
различий

1 Последовательность матери 16,9 13,5 0,003
2 Последовательность отца 18,9 15,6 0,013
3 Эмоциональная близость с отцом 14,8 12,4 0,024
4 Сотрудничество с отцом 17,3 14 0,039
5 Авторитетность отца 18,4 14,6 0,044
6 Удовлетворенность отношениями с отцом 20,7 14,9 0,005

Мы видим, что девочки значимо ниже мальчиков оценивают указанные воспи-
тательные позиции и особенности взаимоотношений с родителями. Основные раз-
личия касаются отношений с отцом. Мальчики в высокой степени отмечают вос-
питательную последовательность матери и отца, эмоциональную близость с отцом, 
наличие сотрудничества с ним, его авторитетность и удовлетворение отношениями 
с ним. 

Мать имеет близкий телесный и эмоциональный контакт с ребенком с самого 
детства. Именно мать осуществляет уход за ребенком, более тесно, на протяжении 
длительного времени взаимодействует с ним. Отцовство является социальным фе-
номеном. Чтобы стать отцом, недостаточно родиться мужчиной. Необходимо иметь 
перед собой образец поведения отца [8; 9, с. 125–133]. На протяжении советского 
периода многие традиции отцовства были утрачены. Воспитанием детей в семье, 
решением их проблем занималась в основном мать. Снизилась осознанность отцов-
ства, представлений о роли, обязанностях, функциях отца [6, с. 87–90; 8]. Особенно 
это касается вопросов воспитания дочерей, которое требует специальных знаний, 
тонкого эмоционального реагирования, понимания жизни девочки. Девочкам также 
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непонятен мужской мир. Даже если у отца с дочерью в младшем возрасте существо-
вал эмоциональный контакт, в подростковом возрасте их взаимодействие переходит 
на новую стадию, т. к. возникает культурно обусловленная дистанция. Взросление 
дочери, формирование в ней женских качеств может вызывать у отца трудности в от-
ношениях и взаимодействии с ней. При этом девочки нуждаются в поддержке отца 
в этом возрасте, но часто получают ее в недостаточной степени. Отец играет особую 
роль в воспитании ребенка, различную для мальчика и девочки [4, с. 197–216].

 Более высокие показатели в оценке отношений с отцом у мальчиков могут быть 
связаны с их стремлением перейти из детского мира, связанного с матерью, в муж-
ской. Он становится для них более привлекательным. Отец является помощником, 
проводником в этот мир. У отца есть опыт детства, который, несмотря на изменив-
шиеся условия жизни, позволяет ему понять переживания и сложности мальчика 
и оказать ему поддержку. 

Кроме этого, мы видим, что мальчики чаще отмечают воспитательную после-
довательность родителей по сравнению с девочками. Это может быть связано как 
с большей чувствительностью к нюансам отношений с родителями девочек, их 
большей эмоциональностью, так и с действительно более противоречивыми тре-
бованиями со стороны родителей, отражающими социальное положение женщин 
в современном мире. От них одновременно требуются и феминные и маскулинные 
качества. Подготовка девочки к выполнению противоречивых социальных ролей 
может приводить и к противоречивым требованиям. Более высокая оценка отноше-
ний с родителями, данная мальчиками, подтверждается результатами анализа моди-
фицированной нами методики А. Шведовской. Мальчики значимо чаще отмечали 
позитивное отношение к родителям, восприятие их личностных и коммуникатив-
ных качеств по сравнению с девочками. Анализ полученных данных в результате 
проведения методики показывает наличие у подростков стремления к более тесно-
му, дружескому контакту с родителями, общению с ними, совместным занятиям, 
прогулкам и отдыху. Некоторые подростки отмечают ожидание от родителей ре-
шения материальных вопросов (достаточный уровень жизни, покупки). Подростки 
опасаются сложных взаимоотношений с родителями, недопонимания, ссор, наказа-
ний, а также отмечают страх потери близких. Некоторые подростки отмечали нали-
чие трудных жизненных ситуаций и сложностей во взаимоотношениях с родителя-
ми. Среди причин трудностей отмечаются наряду с другими и личностные качества 
родителей. Полученные данные говорят о том, что вместе с реакцией эмансипации, 
снижения авторитета родителей в подростковом возрасте существует выраженная 
потребность в их поддержке, понимании, тесном контакте и взаимодействии с ними. 

Обнаружен значимо более высокий общий уровень переживания одиночества 
у девочек. Поскольку девочки более эмоциональны, экспрессивны, они больше 
нуждаются в установлении доверительных и тесных взаимоотношений, чем маль-
чики. При этом результаты нашего исследования показали меньшую удовлетворен-
ность отношениями с родителями у девочек, невысокие показатели их оценки эмо-
циональной близости с родителями, принятия, авторитетности. 

Результаты проведенного исследования, опыт консультативной работы с жен-
щинами показывают наличие значительных проблем в отношениях девочек-под-
ростков с родителями. Это приводит к возникновению трудностей в установлении 
женщинами близких отношений, в том числе супружеских, отношений со своими 
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детьми. Стремление уйти из родительской семьи является одним из деструктивных 
мотивов вступления в брак. Это ставит вопрос о необходимости психологической 
работы с родителями, особенно с отцами, направленной на понимание проблем де-
вочек в подростковом возрасте, установление взаимопонимания с ними, освоение 
эффективных родительских позиций и способов взаимодействия с подростками. 

Обнаружена взаимосвязь восприятия подростками особенностей взаимодей-
ствия с родителями и формирования у них ряда социально-психологических осо-
бенностей: аддиктивной склонности, факторов оценки, силы, активности (методика 
«Личностный дифференциал»). Результаты представлены в табл. 2.

Таблица 2
Взаимосвязь восприятия взаимоотношений с родителями и социально-психологических  

качеств подростков (методика «Личностный дифференциал») 

Взаимосвязанные пере-
менные

Аддиктивная  
склонность Оценка Фактор  

силы
Фактор  

активности

Общее  
состояние 

одиночества
Требовательность матери 0,398* − − − −
Строгость матери − −0,359* − − 0,446**
Контроль матери 0,352* − − − −
Эмоциональная близость 
матери − 0,395* − 0,452** −0,452**

Эмоциональная близость 
отца − − − − −0,609**

Принятие матерью − 0,546** 0,417* 0,392* −0,515**
Принятие отцом − − 0,445** − −0,498**
Последовательность 
матери − 0,366 0,342* − −

Последовательность отца −0,376* − − − −
Авторитетность матери − − − − −0,562**
Авторитетность отца − − 0,552** − −0,438**
Удовлетворенность от-
ношениями с матерью − 0,374* 0,397* − −0,692**

Удовлетворенность от-
ношениями с отцом − − 0,483** − −0,539**

Уровень требовательности и контроля со стороны матери прямо связан с форми-
рованием склонности к аддиктивному поведению. Ситуация высокой ответственно-
сти, ограничений, критики является стрессовой для подростка. Вследствие невоз-
можности справиться со стрессом, а также под влиянием социального окружения, 
подростки могут уходить в аддиктивные формы поведения. Необходимо отметить, 
что сформированной склонности к данной форме поведения в нашей выборке не 
обнаружено. Поэтому мы не можем рассматривать вариант повышения требова-
тельности и контроля как реакцию родителей на зависимое поведение ребенка.

Обратную связь со склонностью к аддиктивному поведению имеет воспитатель-
ная последовательность отца. Последовательность родителя в требованиях, поощ-
рениях и наказаниях создает ситуацию психологической безопасности, определен-
ности.
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Формированию стабильной самооценки и самоуважения подростков способ-
ствует восприятие ими отношений с матерью как эмоционально близких, принима-
ющих, постоянных, удовлетворяющих. Строгость матери препятствует формирова-
нию этих качеств.

Восприятие отношений родителей как принимающего, удовлетворенность отно-
шениями с ними, последовательность матери, авторитетность отца имеют прямую 
корреляцию с оценкой подростками выраженности своих волевых качеств. У них 
формируется доверие к себе, осознание важности собственных решений, развитие 
самостоятельности и ответственности, сознательная концентрация усилий на до-
стижение собственных целей.

Эмоциональная близость с матерью, ее принятие имеет прямую связь с актив-
ностью подростка, позволяет ему быть вовлеченным в жизнь, ориентированным на 
деятельность, социальное взаимодействие.

Эмоциональная близость с родителями, их принимающая позиция, авторитет-
ность и удовлетворенность отношениями с ними обратно связаны с переживанием 
ребенком чувства одиночества.

Мы видим, что формирование социально-психологических качеств подростков 
в большей степени связано с восприятием их взаимоотношений с матерью. Это го-
ворит о ее особой роли в воспитании детей. Повышение вовлеченности женщин 
в производственную, социальную активность, стремление реализовать себя за пре-
делами семьи, безусловно, имеет позитивные стороны, однако может иметь и нега-
тивное влияние на отношения в семье, формирование личности детей. Совмещение 
семейных и социальных ролей, решение ролевого конфликта современных женщин, 
формирование осознанного активного отцовства является важной психологической 
проблемой.

Особой ситуацией является воспитание подростка с наркозависимостью. Детер-
минация отклоняющегося поведения, в том числе аддиктивного, является сложной 
и включает большое число биологических и социальных факторов. Часто ведущая 
роль в возникновении аддиктивного поведения приписывается семье [5, с. 159–161]. 

Далее исследование сорганизовывалось совместно с И. И. Ломыга, было направ-
лено на изучение особенностей детско-родительских отношений, воспитательных 
позиций родителей в семьях наркозависимых подростков.

Психологическая практическая работа с больными наркоманией дает повод 
говорить об их семьях как об источниках психической травматизации личности, 
а нарушения семейных взаимоотношений нередко лежат в основе наркотической 
зависимости и трудностей в ее преодолении. Деструктивное семейное взаимодей-
ствие или поведение кого-то из членов семьи выступает как фактор, запускающий 
наркотическое поведение или поддерживающий его [7, с. 126–127].

Отношение родителей к ребенку может сильно меняться после обнаружения 
наркозависимости. При этом не только возникновение наркозависимости, но и ее 
преодоление во многом зависит от отношения родителей к подростку, особенностей 
их взаимодействия.

Исследование было направлено на изучение различных сторон детско-родитель-
ских отношений в семьях с наркозависимыми подростками. Результаты приведены 
в табл. 3. 
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Таблица 3
Взаимоотношения родитель-ребенок (процентили)  

(методика «Взаимодействие родитель-ребенок» И. М. Марковской)

Переменные

Родители  
наркозависимых  

подростков  
(первая группа)

Родители  
подростков  

без наркозависимости  
(вторая группа)

отец мать отец мать
Удовлетворенность отношениями с ребенком 33,3 35,3 63,7 65,7
Воспитательная конфронтация в семье 67,5 68,3 32 31,6
Непоследовательность родителя 55,4 61,7 30,7 30,5
Тревожность за ребенка 32 69,3 32 40,8
Сотрудничество 33,2 32 62,1 64,3
Принятие ребенка 33,3 38,3 63,7 65,7
Эмоциональная близость с ребенком 60,7 59,9 55,2 52,4
Контроль 55,2 63,7 32 33,2
Строгость родителя 60,1 57,5 30,7 40,4
Требовательность родителя 64 62,4 32 45,3

Применение U-критерия Манна-Уитни показало значимость различий между 
матерями двух групп по всем шкалам, между отцами – по всем шкалам, кроме тре-
вожности за ребенка.

Мы видим значительно менее выраженные оценки принятия ребенка, сотруд-
ничества с ним, удовлетворенности отношениями, данные родителями наркоза-
висимых подростков (первая группа), по сравнению с родителями подростков без 
наркозависимости (вторая группа). При этом у них значительно выше оценки вос-
питательной конфронтации в семье, своей родительской непоследовательности, 
контроля, строгости и требовательности. Обращает на себя внимание более высо-
кая оценка эмоциональной близости с ребенком родителей наркозависимых, а также 
значительно более высокая тревожность матерей наркозависимых подростков как 
по сравнению с матерями подростков без наркозависимости, так и по сравнению 
со своими мужьями. Наличие в семье наркозависимого ребенка является сильным 
стрессом для всех членов семьи, предъявляет высокие требования к их зрелости, 
ответственности, воспитательному мастерству, мудрости. Однако нередко эмоцио-
нальная травма вызывает у родителей растерянность, регресс к незрелым формам 
поведения, их шаблонность, желание перенести ответственность за случившееся на 
социальные институты, на ребенка. В то время, когда ему требуется максимальная 
поддержка со стороны родителей, их ресурса, воспитательных умений на это не 
хватает.

Исследование показало своеобразие отношений родителей к наркозависимым 
детям. При низкой степени принятия, сотрудничества с ребенком, и при этом зна-
чительно более выраженными по сравнению с родителями второй группы контро-
лем, требовательностью, строгостью к нему отмечается достаточно высокая оценка 
эмоциональной близости с ребенком. Это отражает эмоциональную настроенность 
на него, зависимость родителей от его состояния. Такая воспитательная позиция не 
может считаться продуктивной. От наркозависимого подростка, не имеющего до-
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статочных ресурсов для решения актуальных проблем, практически зависит эмоци-
ональное состояние родителей. При этом ему не оказывают продуктивной помощи. 
Высокая концентрация на ребенке при низкой степени его принятия и сотрудниче-
ства с ним приводит к травматичности отношений для всех участников.

Результаты исследования родительских отношений (методика ОРО А. Варга,  
В. Столина) представлены в табл. 4. Указаны шкалы, по которым отмечаются значи-
мые различия между испытуемыми первой и второй групп.

Таблица 4
Родительские отношения (процентили) (методика ОРО А. Варга, В. Столина)

Переменные

Родители  
наркозависимых  

подростков  
(первая группа)

Родители  
подростков  

без наркозависимости 
(вторая группа)

отец мать отец мать
Отношение к неудачам ребенка 99 99 41 45
Принятие 20 20 98,1 98,7

Родители первой группы в максимальной степени воспринимают своего ребенка 
как несостоятельного, инфантильного, не способного решать свои проблемы, бес-
помощного, ведомого. Они обесценивают его интересы, увлечения, формы актив-
ности, не видят в нем положительного потенциала. Низко оценивают его способ-
ности, личностные качества. Испытывают по отношению к нему досаду, злость, 
раздражение, обиду. Перекладывают на него ответственность за сложившуюся си-
туацию. С одной стороны, это вполне объяснимо. Наркозависимый подросток не 
может управлять своим поведением, требует внешнего контроля. С другой сторо-
ны, полное лишение его самостоятельности, веры в свои возможности не позволяет 
формировать активную позицию по отношению к своей жизни [2, с. 88–92].

Результаты методики АСВ приведены в табл. 5. Представлены шкалы, по кото-
рым обнаружены значимые различия.

Таблица 5
Анализ семейных взаимоотношений (баллы)  

(методика «Анализ семейных взаимоотношений» Э. Г. Эйдемиллера)

Переменные

Родители  
наркозависимых  

подростков  
(первая группа)

Родители  
подростков  

без наркозависимости  
(вторая группа)

отец мать отец мать
Гиперпротекция 8,8 11,8 6,6 8,7
Потворствование 6,9 11,9 11,8 11,9
Чрезмерность требований обязанностей 1,7 2,2 1,9 2,4
Чрезмерность требований запретов 3,9 4,5 2,0 3,1
Чрезмерность санкций 4,4 3,1 1,3 2,2
Неустойчивость стиля воспитания 2,5 4,0 1,6 1,1

*Жирным шрифтом обозначена сформированность шкал, что говорит о наличии отклонений в вос-
питании.
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Мы видим, что родители наркозависимых детей и матери подростков без нарко-
зависимости уделяют ребенку очень много сил, времени и внимания. Его воспита-
ние является центром жизни. Они боятся, что если не будут уделять своему ребенку 
столько внимания, то с ним случится что-то опасное. Если это оправдано в случае 
родителей первой группы, то в отношении матерей подростков без наркозависимо-
сти гиперпротекция может иметь негативные последствия. Ребенок с наркозависи-
мостью требует постоянного внимания, он не может решать многие вопросы сво-
ей жизни. Однако и в этом случае брать всю ответственность за жизнь ребенка на 
себя, не представлять ему никакой самостоятельности, не давать себе возможности 
проживать свою жизнь – значит вызвать много других проблем. Потворствование 
сильно выражено у матерей обеих групп и отцов второй группы. Потворствующие 
родители стремятся к удовлетворению большого числа потребностей ребенка, балу-
ют его. Это может быть связано с различными факторами: недостаточное удовлет-
ворение потребностей самих родителей в детстве, стремление откупиться от ребен-
ка, доставить ему радость и пр. [17, с. 73–82]. При этом у матерей первой группы 
одновременно с потворствованием сформирована шкала требований-запретов. 
Матери боятся любого проявления самостоятельности ребенка, ограничивают его 
свободу. Такая противоречивая позиция матери усиливает беспомощность ребен-
ка, дезориентирует его. Чрезмерность санкций отмечается у отцов наркозависимых 
подростков. Они демонстрируют жесткий стиль воспитания, склонность к строгим 
наказаниям. Это, особенно при низком принятии ребенка, с большой степенью ве-
роятности может привести к протестным реакциям и ухудшению ситуации. Шкалы 
«чрезмерность требований-обязанностей ребенка», «неустойчивость стиля воспи-
тания» не сформированы, выражены незначительно в обеих группах. Требования-
обязанности к ребенку более выражены у родителей второй группы, а неустойчи-
вость стиля воспитания больше представлена в первой группе.

Шкала семейного окружения С. Ю. Куприянова предназначена для оценки ми-
кроклимата семьи. Полученные данные представлены в табл. 6.

Таблица 6
Показатели микроклимата семьи (баллы)  

(методика «Шкала семейного окружения С. Ю. Куприянова»)*

Переменные

Родители  
наркозависимых  

подростков  
(первая группа)

Родители  
подростков  

без наркозависимости  
(вторая группа)

отец мать отец мать
Сплоченность 3,4 3 5,9 6,7
Конфликт 5 6,9 4,9 4,3
Независимость 3,3 3,6 5,9 6,1
Контроль 5,0 6,9 5,0 5,2
Ориентация на активный отдых 4,2 3,3 5,2 6,1

*Жирным шрифтом выделены значимые различия между матерями и отцами разных групп.
 
Родители второй группы более высоко оценивают степень сплоченности, по-

мощи, заботы, чувство принадлежности к семье. При этом высоко оценивается 
и поощрение независимости, самостоятельности, личностного роста членов семьи. 
Конфликтность, открытое выражение гнева, агрессии, а также контроль значимо 
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выше у матерей наркозависимых подростков по сравнению с матерями подростков 
без наркозависимости.

Интересна бо́льшая выраженность ориентации на активный отдых у отцов по 
сравнению с матерями обеих групп, а также значимо большая выраженность такой 
ориентации у матерей второй группы по сравнению с матерями наркозависимых 
подростков.

 Выводы. Полученные в исследовании данные позволяют нам сделать вывод 
о том, что воспитательные позиции и взаимоотношения родителей с наркозависи-
мыми подростками не являются продуктивными. Мы не можем сделать вывод о том, 
что они являются причиной формирования наркозависимости, поскольку исследо-
вание проводилось в семьях, где наркозависимость подростка уже сформировалась. 
Указанные особенности воспитания могут быть следствием реакции родителей на 
свершившийся факт. Однако наше исследование показало, что высокие требова-
тельность и контроль матери, низкая степень воспитательной последовательности 
отца способствуют формированию склонности к аддиктивному поведению.

Такие особенности воспитательной позиции родителей наркозависимых под-
ростков как низкий уровень принятия ребенка, сотрудничества с ним, при более 
выраженных требовательности, контроле, строгости и высоком уровне эмоциональ-
ной близости с ребенком создают противоречивую ситуацию их взаимодействия. 
Выраженные непоследовательность обоих родителей наркозависимых подростков, 
воспитательная конфронтация в семье, низкий уровень удовлетворенности отноше-
ниями с ребенком создают хаос, напряжение, приводят к значительной трате эмо-
циональной энергии.

Воспитательную позицию родителей наркозависимых подростков можно опре-
делить как доминирующую гиперпротекцию, которая характеризуется тем, что 
ребенок находится в центре внимания родителей, которые отдают ему много сил 
и времени, но в то же время лишают его самостоятельности, ставя многочисленные 
ограничения и запреты. Здесь отметим, что, по мнению Э. Г. Эйдемиллера, у под-
ростков такое воспитание может усиливать реакцию эмансипации [17, с. 79]. Гипер-
протекция по отношению к наркозависимым подросткам и подросткам без нарко-
зависимости приобретает разный характер. В связи с сопутствующими ей в семьях 
без наркозависимости принятием ребенка, верой в него, сотрудничеством она вы-
ражается в виде заботы и помощи ребенку в современном социально сложном мире. 
В семьях наркозависимых гиперпротекция имеет ограничительный, контролирую-
щий, унижающий характер, сопровождающийся непринятием ребенка, недоверием, 
отношением к нему как к неудачнику.

Полученные данные говорят о необходимости проведения психологическо-
го просвещения родителей, направленного на повышение их осведомленности об 
особенностях современных подростков, эффективных способах взаимодействия 
с ними, продуктивных родительских позициях. Также востребована психологиче-
ская помощь родителям, направленная как на формирование эффективных спосо-
бов взаимодействия с подростками, так и на решение психологических проблем 
самих родителей, имеющих корни в особенностях переживания ими подросткового 
возраста.
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
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Об итогах Международного форума  
«Семья и образовательная организация – навстречу друг другу»  

8 февраля 2024 г.

Международный форум проводился ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 
индустриальный университет» (г. Новокузнецк) совместно с рядом заинтересован-
ных организаций: Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 111» (г. Новокузнецк), МАОУ ДПО «Институт повышения 
квалификации» (г. Новокузнецк), Городской совет руководителей образовательных 
организаций г. Новокузнецка, ФГБНУ «Психологический институт Российской ака-
демии образования» (г. Москва), ГАОУ ВО «Московский городской педагогический 
университет» (г. Москва), ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педаго-
гический университет» (г. Новосибирск), Новосибирское отделение Российского 
Психологического Общества (г. Новосибирск), ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский го-
сударственный университет» (г. Горно-Алтайск), МБ ДОУ «Детский сад № 185»  
(г. Новокузнецк). 

Торжественное открытие Международного форума началось с приветствия ди-
ректора МБ НОУ «Лицей № 111» Марины Владимировны Полюшко. В своем вы-
ступлении Марина Владимировна подчеркнула, что 2024 г. объявлен нашим пре-
зидентом В. В. Путиным Годом семьи. В лицее есть дети разных национальностей, 
дети из многодетных семей. Лицей обращает большое внимание на сотрудничество 
с семьей, психолого-педагогическую поддержку детей и родителей.

Детские коллективы и семьи МБ НОУ «Лицей № 111», МБ НОУ «Гимназия № 62» 
поздравили своими творческими номерами всех участников форума.

Самое главное в жизни каждого человека – это семья! Именно в семье ребенок 
открывает свою индивидуальность в «участном» близком и неравнодушном обще-
нии с близкими. В семье ребенок начинает приобщаться к базовым человеческим 
ценностям: любви, правде, честности, прощению, а также к традициям и культуре. 
Социализация ребенка проходит в образовательных учреждениях, в системе бес-
шовного образования: детский сад – школа – вуз.

Как сделать так, чтобы развитие человека в образовательных организациях про-
ходило в соработничестве с семьей – навстречу друг другу? Этот вопрос в разных 
формах работы форума решался совместно с учеными, практиками педагогами 
и психологами, родителями и детьми. 

На пленарной части форума были выступления известных ученых, педагогов, 
психологов. Доктор психологических наук, профессор, руководитель Новосибир-
ского отделения РПО Наталья Яковлевна Большунова (НГПУ, г. Новосибирск) под-
готовила доклад: «Участность как основа взаимодействия педагогов и родителей 
в образовании»; член Союза «Родительская палата» Людмила Ильинична Федорова 
(эксперт Министерства культуры РФ, г. Москва) выступила с докладом: «Семья – 
школа любви»; кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой ДиНО Владис-
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лав Семенович Умнов (СибГИУ, г. Новокузнецк) представил доклад: «Воспитание 
семейных ценностей: партнерство семьи, вуза и общества»; заместитель директора 
МБ НОУ «Гимназия № 62» Евгения Михайловна Полякова (г. Новокузнецк) вы-
ступила с докладом «Пространство возможностей для совместного творчества уча-
щихся и родителей»; кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики 
и психологии Александр Хашимович Сатаров (НамГПИ, Узбекистан) представил 
сообщение «Социокультурное и духовно-нравственное развитие детей-подростков 
в процессе национального воспитания в семьях Республики Узбекистан».

В работе форума было представлено несколько направлений. Они были ориги-
нально обозначены цветовой символикой (красный, белый, синий, желтый), в соот-
ветствии с этим оформлены залы.

Красный зал: «Семья и образовательная организация»: формы «со-бытийного 
сотрудничества». В работе секции обсуждались вопросы эффективного сотрудни-
чества семьи и образовательной организации (М. В. Полюшко, Т. Б. Одинец). Были 
представлены практики взаимодействия образовательной организации и семьи (в се-
мейной и музейной педагогике – О. В. Митрохина, в воспитании – И. И. Трошки-
на, вовлечении родителей в волонтерскую деятельность – И. П. Дудченко и т. д.).  
А также на секции представили свой опыт видения работы с детьми и сами родите-
ли – З. П. Рожнова.

Зеленый зал: «Социокультурное и духовно-нравственное сопровождение се-
мьи в системе бесшовного образования». В работе этого направления заведующей  
МБ ДОУ «Детский сад № 185» О. Г. Сковронской и педагогами этого детского сада 
были представлены инновационные практики социокультурного развития детей до-
школьного возраста посредством диалога с куклой (проект «Открой мир с куклой» 
реализуют воспитатели: А. А. Казанцева, Н. А. Нестерова и др.). Интересный опыт 
работы с родителями и детьми был представлен МБ НОУ «Гимназия № 62» в работе 
мастерской: «Гимназия 62 – пространство возможностей для совместного творче-
ства учащихся и родителей». Особые акценты были выделены на семейное чтение 
заведующей библиотекой В. Н. Медведевой и библиотекарем лицея Н. И. Глуховой; 
патриотическое и духовно-нравственное воспитание М. Г. Феофановой и Е. В. Фе-
дановой, С. С. Балахниной. Созвучно работе секции было выступление о возмож-
ностях проектной деятельности студентки СибГИУ Е. А. Безродной.

Белый зал: «Социокультурный диалог образовательной организации и семьи 
в медиации детского конфликта». Работа белого зала началась с представления 
спектакля «Болезнь непрощения», в котором участвовали дети-медиаторы МБ НОУ 
«Лицей № 111». Для ребят и их родителей, а также всех участников секции про-
звучали важные мысли о понимании другого, ценности каждого человека в жизни 
и прощении. Открытие секции началось с доклада «Социокультурные основы ме-
диации детского конфликта» О. А. Устиновой – кандидата психологических наук, 
доцента кафедры психологии и общей педагогики КемГУ, г. Новокузнецк, руково-
дителя центра «МИР». На секции детьми, родителями и педагогами был представ-
лен проект «Дружба народов России», с которым выступили учитель начальных 
классов, завуч по УВР МБ НОУ «Лицей № 111» (А. В. Девяткина, Е. В. Щербина). 
Дружба между детьми разных национальностей – залог успешной России. Рос-
сия – многонациональная страна и большая семья. Проектирование дружеских от-
ношений между детьми связано с активной работой педагогов: учителем музыки  
Л. И. Миргородской, учителем начальных классов Т. П. Манаенко, учителем на-
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чальных классов А. Ю. Шевченко. На секции был представлен также опыт медиа-
тивной работы педагогом-психологом МБОУ «Гимназия № 73» О. Н. Паскидовой. 
Практическая медиация конфликта через прощение была представлена многодет-
ными родителями М. А. Филипповым и В. П. Филипповой. С большим интересом 
проходило обсуждение вопросов, поставленных в ходе работы секции (директор 
МБОУ «СОШ № 22» Е. А. Харламова, родители А. В. Боровиков и Я. В. Боровикова, 
Н. Э. Амирасланова и др.).

Синий зал: «Участный» диалог как основа воспитания. Истинное воспитание – 
воспитание самих себя». В ходе работы этой секции был представлен опыт «участ-
ного» общения взрослого с ребенком. Ученые и педагоги МБОУ Прогимназия 
«Зимородок» Е. А. Вайнбендер, А. В. Ростова, Л. Г. Албул, Т. С. Метелева, Л. В. Тро-
фимцева (г. Новосибирск) обратили внимание на особенности организации детско-
взрослого «со-бытийного» диалога в современном образовательном пространстве. 
Диалог – это прежде всего и эмоциональное сопереживание. Именно это подчер-
кнул кандидат психологических наук, доцент АлтГПУ (г. Барнаул) И. В. Григориче-
ва. Заместителем директора по УМР МБ НОУ «Лицей № 111» А. В. Смагиной был 
представлен мастер-класс «Семейный микроклимат». Анной Владимировной в со-
трудничестве с педагогами начальных классов (О. А. Поповой, Ю. Ю. Лучкиной, 
Е. Л. Аверкиной, Л. Н. Куликовой) была показана уникальная диалоговая методика 
работы с детьми младшего школьного возраста. В работе секции были представле-
ны различные формы вовлечения родителей в профориентационную деятельность. 
Опыт профориентации был описан в докладе руководителя профориентационной 
работой МБОУ «Гимназия № 73» А. В. Серебряковой. 

Желтый зал: Творческая гостиная «В семье поэтов Кузнецка». Галина Павловна 
Чичкань, заслуженный учитель Российской Федерации, провела мастер-класс. Она 
показала, как можно «заразиться» общим делом в семье. Оказывается, все просто. 
Надо писать. Писать историю своей семьи, рассказывать о родных людях, которые 
дороги тебе сегодня. Писать о тех, кого ты никогда не видел, но чья жизнь – пример 
для подражания, семейная легенда. Выразить свою любовь, восхищение, уважение 
и гордость в стихах не каждый умеет. В лицее проведен конкурс стихотворений 
о семье, стихи 68 лауреатов вошли в электронный сборник «Пою стихами о семье». 
На мастер-классе ученики читали их – кто-то уверенно, громко, кто-то застенчи-
во и робко, видно, что впервые представляет свое творчество широкой аудитории. 
Стихи глубоко личностные, пропущенные через призму своего восприятия родных 
и себя, пропитанные осознанием значимости своего рода, роли родителей и старше-
го поколения в становлении человека. Ученики посвящают стихи братьям, сестрам, 
без которых нет полного ощущения счастья. Приглашенные взрослые – новокуз-
нецкие поэты литературной студии «Муза» – прочли свои и новые стихи, и уже 
знакомые читателям. Атмосфера уважения, доверия господствовала в зале. Е. А. Гу-
сельникова, И. А. Ермакова, Н. В. Лучкина, О. Л. Малюк, В. Д. Можайский, Л. Р. Но-
викова, К. Р. Сидорова, Г. П. Чичкань, Е. И. Шумских, А. А. Щетников не торопясь, 
вглядываясь в лица учеников, делились сокровенным – читали стихи о далеком дет-
стве, юности, своей жизни, о том, что волнует теперь. И каждый присутствующий 
согласен: семья – наша опора, наша гавань, пристань, дом, где нас поймут, помогут, 
поддержат. Стихи гостей тоже вошли в первый электронный сборник. Работа этой 
секции породила очень много идей и вдохновила участников.
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В работе Международного форума «Семья и образовательная организация – на-
встречу друг другу» приняло участие более 100 человек. Эти часы совместной ра-
боты и общения показали, как важна для нас семья. Многие иностранные дистан-
ционные и очные участники просили включить их в дальнейший проект по работе 
с семьей. Работа форума сопровождалась вкусным чаепитием и дружеским обще-
нием на секциях. В лицее была проведена дегустация разных блюд для родителей, 
чтобы они сами попробовали, что кушают их дети, находясь в лицее. Атмосфера 
форума была наполнена дружелюбием, радостью и «участностью». Семья – это 
школа любви!

Устинова Ольга Анатольевна,
кандидат психологических наук,  

доцент кафедры психологии и общей педагогики,  
руководитель центра «МИР»,

Кемеровский государственный университет,
Новокузнецкий институт (филиал), 

г. Новокузнецк, Россия 

 

 



Развитие человека в современном мире. 2024,. № 1 
Human Development in the Modern World. 2024, no. 1

98

Об итогах Межрегионального научно-методологического вебинара 
«Регуляторные способности и их место  

в структуре индивидуальности и личности»

На базе кафедры общей психологии и истории психологии факультета психо-
логии Новосибирского государственного педагогического университета 15 февраля 
2024 г. прошел Межрегиональный научно-методологический вебинар «Регулятор-
ные способности и их место в структуре индивидуальности и личности. В вебинаре 
приняли участие преподаватели, ученые, студенты Новосибирска, Москвы и Ново-
кузнецка. 

Организаторами вебинара являлись Новосибирский государственный педагоги-
ческий университет, Федеральный научный центр психологических и междисци-
плинарных исследований (психологический институт), Кузбасский гуманитарно-
педагогический институт, Новосибирский военный ордена Жукова институт имени 
генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации.

Для кафедры общей психологии и истории психологии этот вебинар является не 
первым. Кафедрой в течение уже нескольких лет успешно реализуется такая форма 
научного общения, которая включает обсуждение актуальных проблем современ-
ной психологии, знакомство с проблематикой научных исследований в вузах и на-
учно-исследовательских институтах России, установление контактов в области раз-
личных исследований с пермскими и московскими учеными, исследователями из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Новокузнецка и других городов России.

Проблематика данного вебинара является, несомненно, весьма актуальной как 
в научном, так и в социальном плане. Трудные времена востребуют от человека 
умения принимать оптимальные решения в сложных ситуациях, повышенной от-
ветственности, организованности и саморегуляции. 

В рамках вебинара обсуждался ряд докладов, раскрывающих вопросы природы 
саморегуляции, возможностей ее развития и места в структуре личности.

Профессор Мухамед Коншобиевич Кабардов, доктор психологических наук, 
заведующий лабораторией дифференциальной психологии и психофи-зиологии 
Федерального научного центра психологических и междисциплинарных исследо-
ваний (Психологический институт, г. Москва) выступил с глубоким сообщением 
«Соотношение биологического и социального в общих и специальных способно-
стях: возможности – способности – компетентность», где был дан обзор современ-
ных достижений лаборатории в отношении проблемы регуляторных способностей 
и поставлен вопрос о необходимости понимания их биологических предпосылок 
в процессе развития на разных этапах становления человека.

Профессор кафедры общей психологии и истории психологии ФГБОУ ВО 
«НГПУ» и кафедры военной педагогики и психологии Новосибирского военного 
ордена Жукова института имени генерала армии И. К. Яковлева войск националь-
ной гвардии российской федерации Наталья Яковлевна Большунова, доктор пси-
хологических наук представила доклад «Развитие способности к саморегуляции 
в детском возрасте». В сообщении особое внимание обращено на развитие само-
регуляции у детей дошкольного и младшего школьного возраста в контексте психо-
логических особенностей современных детей.
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Доцентом кафедры психологии и общей педагогики Кузбасского гуманитарно-
педагогического института «Кемеровский государственный университет» (г. Но-
вокузнецк), кандидатом психологических наук, Ольгой Анатольевной Устиновой 
представлено сообщение «Социокультурное развитие как основа становления са-
морегуляции на разных возрастных этапах», раскрывающее опыт развития саморе-
гуляции у дошкольников и школьников в процессе организации социокультурного 
воспитания в школе и детском саду.

Доцент кафедры общей психологии и истории психологии ФГБОУ ВО «НГПУ» 
(г. Новосибирск), кандидат психологических наук Наталья Андреевна Галюк в до-
кладе «Проявление функциональной асимметрии как индивидуальная особенность 
современных школьников» рассмотрела современные взгляды на проблему функци-
ональной асимметрии, индивидуальные особенности школьников, различающихся 
по этому параметру, а также особо отметила необходимость понимания педагогами 
этих особенностей и учета их в процессе обучения.

Полковник, заведующий кафедрой военной педагогики и психологии Новоси-
бирского военного ордена Жукова института имени генерала армии И. К. Яковлева 
войск национальной гвардии Российской Федерации, кандидат психологических 
наук Алексей Анатольевич Дьячков и профессор той же кафедры, кандидат психо-
логических наук Татьяна Александровна Кононова рассмотрели актуальную в на-
стоящее время проблему «Развитие способности к саморегуляции военнослужащих 
войск национальной гвардии РФ в современных условиях».

С весьма интересным сообщением «Человек, индивид, личность в истории от-
ечественной психологической мысли выступил кандидат педагогических наук, до-
цент кафедры общей психологии и истории психологии ФГБОУ ВО «НГПУ» Денис 
Васильевич Иванов, где особое внимание обращено на «образ человека борющего-
ся», представленного в отечественной истории и литературе, проблему его станов-
ления.

Заинтересованное обсуждение представленных докладов, включенность в об-
суждение студенческой аудитории свидетельствуют об актуальности обсуждаемой 
проблематики и необходимости в дальнейшем продолжения и совершенствования 
этой формы научного общения. 

Большунова Наталья Яковлевна,
доктор психологических наук,

профессор кафедры общей психологии 
и истории психологии ФГБОУ ВО «НГПУ» 

 

 



100

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в рецензируемом на-
учном периодическом журнале «Развитие человека в совре-
менном мире», отражающем проблемы современной теоре-
тической и практической психологии. Журнал выходит 4 раза 
в год.

Учредитель журнала – федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение высшего образования 
«Новосибирский государственный педагогический универ-
ситет».

Журнал адресован преподавателям вузов и средне специ-
альных учебных заведений, научным сотрудникам, практику-
ющим психологам и педагогам, аспирантам, соискателям, ма-
гистрантам и студентам в психолого-педагогической области.

Авторами публикаций в журнале являются профессорско-преподавательский со-
став вузов, докторанты, аспиранты, магистранты, работники системы общего и до-
полнительного образования.

Требования к статьям и условия публикации в журнале:
1. Общие положения.
1.1. Редакцией не принимаются к рассмотрению материалы публиковавшихся 

ранее научных статей, а также материалы, не соответствующие изложенным требо-
ваниям и рекламные материалы. 

1.2. Аспиранты, соискатели и магистранты, публикующиеся самостоятельно (не 
в соавторстве с научным руководителем) предоставляют отзыв научного руководи-
теля на статью.

1.3. Редакционная коллегия производит отбор поступивших материалов и рас-
пределяет их по рубрикам. Редакционная коллегия оставляет за собой право на 
редактирование статей с сохранением авторского варианта научного содержания.  
В случае необходимости редколлегия вступает в переписку с авторами по электрон-
ной почте и может обратиться с просьбой о доработке материалов. Статьи, не соот-
ветствующие перечисленным требованиям, не публикуются и почтовой пересыл-
кой не возвращаются. 

1.4. Вознаграждение (гонорар) за опубликованные научные статьи не выплачи-
вается. 

1.5. Автор (соавторы), в соответствии с приведенными ниже требованиями, ус-
ловиями, оформляет необходимые материалы: сопроводительные документы и ру-
копись статьи в электронном виде. В электронном виде материалы передаются по 
электронной почте. 

1.6. Дополнительные условия публикации высылаются по запросу по электрон-
ной почте. 

1.7. Редакция имеет право частично или полностью предоставлять материалы 
научных статей в российские и зарубежные организации, обеспечивающие индекс 
научного цитирования, а также размещать данные материалы на интернет-сайте 
журнала. 
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2. Требования к материалам и рукописям. 
2.1. Автор предоставляет в редакцию текст статьи и заявку в виде отдельных 

файлов в редакторе Microsoft Word. Аспиранты, соискатели и магистранты, публи-
кующиеся самостоятельно (без соавтора с научным руководителем), также прилага-
ют отзыв научного руководителя на статью.

2.2. Рукопись статьи должна включать в себя текст статьи, а также пристатейные 
материалы: 

а) УДК (на русском языке); 
б) данные об авторе (на русском и английском языках);
в) заголовок статьи (на русском и английском языках); 
г) аннотация (на русском и английском языках); 
д) ключевые слова (на русском и английском языках); 
е) список источников (на русском языке, в алфавитном порядке)
ж) References (литература на английском языке). 
2.3. Объем статьи может составлять до 30 тыс. печ. знаков. Рукописи, превышаю-

щие указанный объем, допускаются к рассмотрению по согласованию с редакцией. 
Текст печатается в формате Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный 
интервал 1,5. Поля страницы – по 2,5 см с каждого края. 

2.4. Аннотация должна соответствовать содержанию статьи и отражать ее струк-
туру. Рекомендуется в статьях, содержащих результаты эмпирического исследова-
ния, в структуру аннотации включать: введение, цель статьи, методы, результаты, 
обсуждение результатов, выводы. В теоретических статьях рекомендуется в анно-
тацию включать: введение, цель статьи, основная часть (в основной части могут 
выделены соответствующие тематические подразделы (параграфы), выводы.

Текст аннотации должен отличаться содержательностью, компактностью и от-
сутствием лишней для читателя информацией. Объем аннотации не менее 200 – 
250. Шрифт Times New Roman, кегль 12, интервал 1,5, выравнивание по ширине. 

2.5. Ключевые слова: 5–10 слов, по которым статьи могут быть найдены в элек-
тронных поисковых системах. Шрифт Times New Roman, кегль 11, интервал оди-
нарный, отступа первой строки нет, интервал после абзаца 12 пт.

2.6. Текст статьи. При подготовке рукописи автору необходимо определиться 
с жанром – теоретическое, эмпирическое или методическое исследование.

В структуру статей, описывающих эмпирические исследования, рекоменду-
ется включать следующие разделы: ВВЕДЕНИЕ, МЕТОДЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ ИС-
СЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ, ВЫВОДЫ. Выделенные разделы рукописи 
должны быть согласованы между собой, содержание рукописи должно отражать 
новизну исследовательского подхода автора. 

В статьях теоретической направленности рекомендуется выделять следующие 
разделы: ВВЕДЕНИЕ, ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (в основной части могут быть 
выделены соответствующие тематические подразделы (параграфы), ЗАКЛЮЧЕ-
НИЕ. Выделенные разделы рукописи должны быть согласованы между собой. Во 
ВВЕДЕНИИ должна быть сформулирована цель статьи, содержание статьи должно 
отражать новизну теоретической позиции автора.

В статьях методической направленности рекомендуется выделять ВВЕДЕНИЕ, 
предлагаемые МЕТОДЫ (психологической помощи, психоконсультрования, психо-
коррекции, исследовательские методы, развития личности, психических процессов 
и пр.) и их обоснование, РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ, 
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ВЫВОДЫ. Выделенные разделы рукописи должны быть согласованы между собой. 
Во ВВЕДЕНИИ должна быть сформулирована цель статьи. 

2.7. Список источников. Помещается в конце статьи после подзаголовка. В спи-
сок должны войти научные источники, отражающие современное состояние ис-
следований по проблеме. Список оформляется в алфавитном порядке по ГОСТ  
Р 7.05-2008. Ссылки на литературу оформляются в квадратных скобках, помеща-
ются после упоминания в тексте соответствующего источника и содержат номер 
указанного источника в списке, при цитировании – страницы. 

Все источники, на которые были даны ссылки в тексте, должны быть включены 
в список источников. Авторы должны специально проверить это соответствие! 

В рукописи должны быть представлены источники на русском и иностранных 
языках (рекомендуемая доля иностранных источников не менее 30 %, от общего 
количества). Литература должна отражать современное состояние проблемы иссле-
дования. Литература составляется в алфавитном порядке – сначала русскоязычные, 
затем – иностранные источники. Для эмпирических и методических статей список 
литературы должен включать не менее 15 источников, для теоретических – не менее 
25. References оформляется в соответствии с требованиями.

2.8. Рисунки и таблицы. Текст статьи может включать таблицы, а также графиче-
ские материалы (рисунки, графики, фотографии и др.). Данные материалы должны 
иметь сквозную нумерацию и названия. На все таблицы и графические материалы 
должны быть сделаны ссылки в тексте статьи. При этом данные объекты должны 
быть расположены после ссылок на них. Шрифт надписей внутри рисунков, гра-
фиков, фотографий и других графических материалов Times New Roman, размер 
кегля 12, межстрочный интервал 1,0 (одинарный). Рисунки и схемы сохраняются 
как картинки (они не должны быть редактируемыми в текстовом редакторе Word).

3. Правила направления, рецензирования и опубликования научных статей. 
3.1. Все научные статьи, поступившие в редакцию, подлежат обязательному ре-

цензированию. 
3.2. После получения материалов научной статьи ответственный секретарь про-

водит оценку правильности оформления и достаточности полученных материалов. 
В случае отклонений от установленных требований материалы возвращаются авто-
ру по электронной почте на доработку.

3.3. Зарегистрированные материалы научной статьи направляются для рассмо-
трения на рецензию. Рецензирование рукописей статей, представленных для публи-
кации в журнале «Развитие человека в современном мире», организуется редакцион-
ной коллегией. Ответственность за качество рецензий и своевременность проведения 
рецензирования рукописей статей возлагается на редакционную коллегию. 

3.4. К рецензированию привлекаются ученые, имеющие признанный авторитет 
и работающие в области знаний, к которой относится содержание рукописи. 

3.5. Рецензенты обращают внимание на следующие вопросы: соответствие на-
звания статьи ее содержанию; соответствие аннотации содержанию статьи; акту-
альность данной темы; новизна данной темы (данного исследования); теоретиче-
ская / методическая направленность данной работы; теоретическая / практическая 
значимость данной работы; терминологическая база работы, ссылки на другие ис-
точники и цитаты; использование научных библиографических источников, индек-
сированных в базах данных (РИНЦ, SCOPUS). При положительной рецензии статья 
включается в план публикации соответствующего тематического раздела журнала. 
Автора уведомляют о включении статьи в план публикации. Сроки и очередность 



опубликования устанавливаются редакцией с учетом количества статей, находя-
щихся в плане публикации соответствующего тематического раздела журнала. При 
получении рецензии на статью с замечаниями о возможности опубликования от-
ветственный секретарь направляет автору по электронной почте рукопись статьи 
с формулировкой «На доработку» с замечаниями.

3.6. Редакция оставляет за собой право отклонения статей. В случае отклонения 
рукописи рецензентом автору направляется мотивированный отказ.

3.7. Статьи аспирантов, соискателей и магистрантов принимаются и передаются 
на рецензирование только при наличии положительного отзыва научного руководи-
теля.

3.8. Все статьи должны пройти оценку в системе Антиплагиат. К рецензирова-
нию допускаются статьи, оригинальность которых составляет не менее 70 % (про-
веряется весь текст статьи, за исключением библиографического списка).

3.9. Более подробные требования к оформлению статьи можно найти на сайте 
журнала

3.10. В связи с размещением журнала в системе РИНЦ с авторами заключаются 
договоры, предусматривающие передачу авторских прав на конкретную статью из-
дателю журнала. Договор в бумажном виде привозится автором лично, отправляет-
ся по почте России, либо сканированный вариант подписанного договора высыла-
ется на электронную почту.

Наш адрес: 630126, г. Новосибирск, ул. Вилюйская 28, НГПУ, кафедра общей 
психологии и истории психологии.

Тел./факс: 8 (383) 244-00-95.
E-mail: razv.cheloveka.journal@nspu.ru


