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ктуальность изучения исследовательской 
деятельности в лесной педагогике обуслов-

лена тем, что в условиях усиливающегося гло-
бального экологического кризиса, важность 
экологического образования и осознанного 
взаимодействия с природой становится оче-
видной. Лесная педагогика, включающая в себя 
изучение взаимодействия человека с лесной 
средой, способствует формированию у уча-
щихся экологической осведомленности и ува-
жения к природе, что является ключевым ком-
понентом устойчивого развития. При этом вза-
имодействие с природой положительно влияет 
на психологическое и физическое здоровье че-
ловека. Лесная педагогика и её исследование 
помогают лучше понять, как природные среды 
могут быть использованы для улучшения бла-
гополучия и образовательных результатов. 

Исследовательская деятельность в области 
лесной педагогики также способствует разра-
ботке инновационных подходов в образова-
нии, направленных на гармоничное взаимо-
действие человека с природой, что является 
крайне важным для современного общества. 

Первоначально уточним понятия «исследо-
вание» и «деятельность», так как каждое из них 

является составным элементом в исследуемых 
нами понятиях в данной работе. Это действие 
поможет нам комплексно понять, что такое 
«исследовательская деятельность», «учебно-
исследовательская деятельность», «учебные 
исследования». 

Понятие «исследование» в различных науч-
ных и философских контекстах интерпретиру-
ется как базовое стремление к познанию, вклю-
чающее в себя изучение окружающего мира, 
самого себя и других людей. В философском эн-
циклопедическом словаре исследование рас-
сматривается как процесс создания новых 
научных знаний и выделяется как один из ос-
новных видов познавательной деятельности. 
Ключевыми характеристиками исследования 
являются объективность, воспроизводимость, 
доказательность и точность. В психолого-педа-
гогическом контексте это определение расши-
ряется до процесса выработки новых знаний, 
которое также является одним из аспектов по-
знавательной деятельности человека и пони-
мается как «процесс выработки новых знаний, 
один из видов познавательной деятельности 
человека» [10, с.2]. 

А 
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Исследование, в отличие от проектирова-
ния, не предполагает создание новых объектов, 
моделей или прототипов. Это основное разли-
чие между исследовательской деятельностью и 
проектированием. Как указывает А.С. Обухов, в 
проектировании ключевой задачей является 
разработка чего-то несуществующего, тогда 
как исследование фокусируется на наблюде-
нии, понимании, анализе и интерпретации уже 
существующих явлений или процессов. Основ-
ная цель исследования – это установление ис-
тины, при этом важно, по возможности, не 
вмешиваться во внутреннюю жизнь изучае-
мого объекта, чтобы не искажать резуль-
таты [7]. 

«Деятельность» в более широком смысле 
охватывает все формы активности человека, 
направленные на достижение конкретных це-
лей или решение задач. В контексте исследова-
ний деятельность включает в себя разработку и 
реализацию исследовательских проектов, экс-
периментов, сбор и анализ данных, а также 
теоретическую разработку и публикацию ре-
зультатов. 

А.В. Леонтович считает, что деятельность 
это такой процесс, в котором наблюдается ак-
тивное взаимодействие субъекта с миром и во 
время которого наблюдается удовлетворение 
им своих потребностей. Любая активность че-
ловека, которой он сам придает некоторый 
смысл, будет деятельность [5]. 

Исследование представляет собой особый 
вид деятельности – исследовательскую дея-
тельность. Исследовательская деятельность, 
таким образом, представляет собой комбина-
цию стремления к познанию и активной ра-
боты по созданию новых знаний и решению 
научных задач. Включая такие аспекты как ис-
следовательский интерес, гипотезы, методоло-
гию, сбор и анализ данных, она является клю-
чевой для прогресса в любой научной области. 

Исследовательская деятельность, представ-
ляет собой особый вид деятельности, который 
включает в себя процессы поиска, анализа и 
интерпретации информации с целью получе-
ния новых знаний. Это активный процесс изу-
чения и понимания различных аспектов реаль-
ного мира, который требует применения спе-
цифических методов, техник и подходов для 
достижения достоверных и объективных ре-
зультатов. 

А.В. Лентович дает такое определение «ис-
следовательская деятельность – это деятель-
ность, связанная с решением учащимися 

творческой, исследовательской задачи с зара-
нее неизвестным решением (в отличие от прак-
тикума, служащего для иллюстрации тех или 
иных законов природы) и предполагающую 
наличие основных этапов, характерных для ис-
следования в научной сфере, нормированную 
исходя из принятых в науке традиций: поста-
новку проблемы, изучение теории, посвящен-
ной данной проблематике, подбор методик ис-
следования и практическое овладение ими, 
сбор собственного материала, его анализ и 
обобщение, собственные выводы» [6, с.13]. 

По И. А. Зимней исследовательская деятель-
ность, – это специфическая человеческая дея-
тельность, регулируемая сознанием и активно-
стью личности, направлена на удовлетворение 
потребностей: познавательных, интеллекту-
альных, продуктом которой является новое 
знание, полученное в соответствии с постав-
ленной целью, объективными законами и об-
стоятельствами, которые определяют реаль-
ность и достижимость цели. 

Определение конкретных способов и дей-
ствий, через постановку проблемы исследова-
ния, вычленение объекта, проведение экспери-
мента, описание и объяснение фактов, полу-
ченных в эксперименте, создание теоретиче-
ской основы, проверку полученного знания, 
определяют специфику и сущность этой дея-
тельности [3]. 

Исследовательская деятельность играет 
критически важную роль в развитии науки и 
образования, так как она направлена на пони-
мание фундаментальных принципов и зако-
нов, управляющих различными явлениями, и 
на расширение границ человеческих знаний. 

В контексте «учебно-исследовательской де-
ятельности» и «учебных исследований» акцент 
делается на образовательный аспект, где уча-
щиеся или студенты вовлекаются в процесс ис-
следования с целью обучения и развития своих 
познавательных способностей. Это включает в 
себя как теоретическую работу, так и практиче-
скую деятельность, направленную на приобре-
тение и применение знаний в реальных иссле-
довательских контекстах. 

Таким образом, исследовательскую дея-
тельность можно определить как систематиче-
ский процесс поиска новых знаний и понима-
ния различных явлений. Этот процесс вклю-
чает в себя сбор данных, их анализ, интерпре-
тацию и документирование результатов с це-
лью расширения и углубления знаний в опре-
деленной области. Исследовательская 
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деятельность может проводиться в различных 
сферах, таких как наука, технологии, социаль-
ные науки, гуманитарные науки и многие дру-
гие. 

Исследовательская деятельность играет 
критически важную роль в научном и техноло-
гическом прогрессе, помогая решать сложные 
проблемы, формулировать новые теории и 
способствовать развитию общества. 

Исследовательская деятельность в области 
лесной педагогики представляет собой ком-
плексный подход к изучению взаимодействия 
между человеком и лесной средой, основанный 
на применении образовательных методик, ин-
тегрирующих непосредственный контакт с 
природой. Этот подход включает в себя анализ 
и разработку образовательных программ, ори-
ентированных на углубленное понимание эко-
логических процессов, а также на формирова-
ние у учащихся уважительного отношения к 
окружающей среде и ответственности за её со-
хранение. 

Основная цель исследований заключается в 
определении эффективности образовательных 
стратегий, которые способствуют развитию 
экологической осведомлённости и навыков, 
необходимых для устойчивого взаимодействия 
с природной средой. Это включает в себя как 
теоретические исследования, так и практиче-
скую деятельность, направленную на наблюде-
ние и анализ экосистем леса, а также на изуче-
ние влияния природной среды на психологиче-
ское состояние человека. 

Таким образом, исследовательская деятель-
ность в области лесной педагогики является 
междисциплинарной, охватывая аспекты эко-
логии, психологии, педагогики и социальных 
наук, и направлена на создание устойчивой об-
разовательной практики, способствующей ин-
теграции экологического образования в общее 
и специализированное обучение. 

Учебное исследование представляет собой 
один из аспектов исследовательского метода 
обучения, при котором ключевым моментом 
является организация поисковой и творческой 
деятельности обучающихся. Это достигается за 
счет постановки перед учениками новых про-
блем и задач, требующих самостоятельного ис-
следования и решения. В контексте учебного 
исследования процесс обучения ориентирован 
не столько на прямую передачу знаний, 
сколько на развитие у учащихся способности к 
самостоятельному поиску, анализу и синтезу 
информации [8]. 

Согласно анализу научной литературы, 
учебное исследование понимается как процесс 
или способ обучения, который учитывает воз-
растные, психологические, духовные и интел-
лектуальные особенности обучающихся. Этот 
подход способствует более глубокому понима-
нию материала, а также развивает критическое 
мышление и навыки решения проблем. 

Основная цель учебных исследований в 
рамках образовательного процесса – это разви-
тие исследовательской позиции обучаемых. 
Это означает формирование у учащихся спо-
собности к аналитическому мышлению, уме-
нию самостоятельно ставить вопросы, искать 
ответы, анализировать полученные данные и 
делать выводы. Такой подход не только способ-
ствует более глубокому усвоению учебного ма-
териала, но и готовит учащихся к будущей про-
фессиональной деятельности, где способность 
к исследованию и анализу является ключевой. 

Исследовательская деятельность в рамках 
лесной педагогики фокусируется на изучении и 
применении образовательных методик, осно-
ванных на взаимодействии с природой, в част-
ности с лесным окружением. Этот подход в об-
разовании направлен на то, чтобы учащиеся 
через непосредственный контакт с природой 
лучше понимали экологические процессы, раз-
вивали уважение к окружающей среде и учи-
лись взаимодействовать с ней бережно и ответ-
ственно. 

В рамках лесной педагогики могут прово-
диться следующие виды исследовательской де-
ятельности: 

1. Полевые исследования, включающие 
наблюдение за растениями и животными в их 
естественной среде обитания, изучение экоси-
стем леса, мониторинг изменений в окружаю-
щей среде. 

2. Экологическое образование, включаю-
щее программы, направленные на обучение 
детей основам экологии, важности сохранения 
биоразнообразия и устойчивого использова-
ния природных ресурсов. 

3. Развитие навыков выживания и ориен-
тирования в лесу, включающее учебные заня-
тия, нацеленные на развитие у детей навыков 
выживания в природе, умения ориентиро-
ваться в лесу, узнавать растения и следы жи-
вотных. 

4. Исследование влияния природы на 
психологическое состояние человека, включа-
ющие изучение, как природная среда влияет на 
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эмоциональное благополучие, стресс и когни-
тивные способности человека. 

5. Разработка образовательных программ 
и материалов, включающая создание учебных 
программ, методических пособий и учебных 
материалов, ориентированных на обучение в 
лесной среде. 

Эти направления исследований помогают 
интегрировать экологическое образование в 
школьную программу и внеучебную деятель-
ность, способствуя формированию у учащихся 
экологической грамотности и уважения к при-
роде. 

Учебно-исследовательская деятельность 
может проходить в различных форматах, от 
краткосрочных заданий в рамках одного урока 
до долгосрочных проектов, таких как написа-
ние исследовательской работы. Важно учиты-
вать, что при организации учебных исследова-
ний ключевым фактором является возрастная 
специфика обучающихся, которая определяет 
тематику, характер и объем исследований. 

Для младших подростков, например, харак-
терны ограничения в общем образовательном 
уровне, несформированность мировоззрения, 
неразвитость способности к самостоятельному 
анализу, а также слабая концентрация внима-
ния. В таких случаях чрезмерная специализа-
ция исследования или его излишний объем мо-
гут не только не способствовать обучению, но и 
оказаться вредными для общего образователь-
ного и развивающего процесса, который явля-
ется главной задачей на данном этапе. 

Следовательно, не каждая исследователь-
ская задача, заимствованная из науки, подхо-
дит для использования в образовательных 
учреждениях. Такие задачи должны соответ-
ствовать определенным требованиям и учиты-
вать возрастные особенности учащихся. Ис-
ходя из этого, можно установить общие прин-
ципы проектирования исследовательских за-
дач для обучающихся в различных областях 
знания, учитывая их психологические и интел-
лектуальные особенности. Это обеспечит более 
эффективное вовлечение учащихся в исследо-
вательский процесс и способствует их ком-
плексному образовательному развитию. 

Определение последовательности шагов, 
которые ребенок выполняет в процессе учеб-
ного исследования, представляет собой важ-
ную теоретическую и методическую задачу. 
Эффективность и результативность исследова-
тельской работы, а также педагогическая цен-
ность этого метода во многом зависят от 

структуры организации исследования, логики 
проведения и наличия четко выделенных эта-
пов научного поиска. Основой при планирова-
нии учебно-исследовательской деятельности 
служит модель и методология исследования, 
традиционно применяемая в научной сфере. 

В то же время, следует осознавать, что ос-
новная цель учебного исследования с функци-
ональной точки зрения существенно отлича-
ется от целей научных исследований. Развитие 
исследовательской деятельности у учащихся 
должно соответствовать нормам, установлен-
ным научным сообществом, однако с учетом 
особенностей учебного контекста. Опыт, 
накопленный в научном сообществе, применя-
ется в учебном исследовании через систему 
адаптированных норм деятельности. 

Активное включение учащихся в исследова-
тельскую деятельность в рамках лесоэкологи-
ческого образования, особенно когда это свя-
зано с непосредственным взаимодействием с 
природой, значительно способствует усвоению 
устойчивых экологических знаний. Более того, 
такая деятельность способствует превращению 
этих знаний в часть мировоззрения обучаю-
щихся [2]. 

В рамках лесной педагогики различают не-
сколько основных форм учебно-исследова-
тельской деятельности: 

1. Проблемно-реферативная деятель-
ность, включающая анализ данных из разнооб-
разных источников для выявления и разра-
ботки решений проблем. 

2. Аналитико-систематизирующая ра-
бота, ориентированная на наблюдение, запись, 
анализ и систематизацию данных о процессах 
и явлениях как в количественном, так и в каче-
ственном аспекте. 

3. Диагностико-прогностический подход, 
включающий изучение, отслеживание и про-
гнозирование изменений в системах, явлениях 
и процессах. 

4. Экспериментально-исследовательская 
работа, направленная на проверку гипотез и 
теорий. 

5. Проектно-поисковая активность, вклю-
чающая разработку и защиту проектов. 

6. Участие в научно-практических конфе-
ренциях и публикация результатов исследова-
ний [1]. 

Регулярное вовлечение в такие виды дея-
тельности в контексте лесной педагогики спо-
собствует формированию у учащихся творче-
ского подхода, экологического сознания и  
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развития навыков охраны природы. Так, иссле-
довательская работа в этой области не только 
включает обучающихся в природоохранную 
деятельность, но и воспитывает бережное от-
ношение к окружающему миру, играя значи-
мую роль в формировании экологического ми-
ровоззрения, развитии экологической куль-
туры и общего развития молодого поколения. 
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есная педагогика – это интересное и важ-
ное направление в области педагогики, так 

как она сочетает в себе изучение природы и ме-
тодов обучения и воспитания, однако органи-
зация лесной педагогики может столкнуться с 
рядом проблем. При этом одной из существен-
ных проблем содержания современного лес-
ного образования является отсутствие опреде-
ления понятия «лесная педагогика» и ее задач.  

В связи с этим представляется верным сле-
дующее определение, предложенное М. В. По-
читаевой: «Лесная педагогика – это одно из 
направлений образования для устойчивого 
развития, наука о целенаправленном процессе 
передачи опыта и подготовки человека в обла-
сти устойчивого лесопользования, ставящая 
своей целью формирование лесоэкологической 
культуры широких слоев населения через про-
фильное обучение, вовлечение подрастающего 
поколения в практическую, исследовательскую 
и экологопросветительскую деятельность по 
охране и воспроизводству лесных богатств, ле-
соэкологическую пропаганду, решение локаль-
ных практических природоохранных проблем, 
организацию активного познавательного от-
дыха на природе на основе идей экологической 
этики и всестороннего развития личности обу-
чающихся» [7]. 

Ошибки в организации лесной педагогики в 
России можно анализировать с точки зрения 
системного подхода, учитывая взаимосвязь 

различных аспектов образовательного про-
цесса. Ключевыми проблемами являются недо-
статочное финансирование, что ограничивает 
развитие и обновление образовательных про-
грамм, а также несоответствие учебных стан-
дартов современным требованиям рынка 
труда. Это приводит к устареванию учебных 
программ и методик, что затрудняет подго-
товку квалифицированных специалистов в об-
ласти лесного хозяйства. 

При организации деятельности, связанной с 
лесной педагогикой, существует ряд потенци-
альных стратегических ошибок, которые мо-
гут существенно снизить её эффективность и 
педагогическую ценность.  

Одной из критических ошибок в области 
лесной педагогики является недостаток квали-
фицированных специалистов в лесной отрасли. 
Эта проблема имеет множество причин, корни 
которых уходят в систему образования, связан-
ную с лесной отраслью. 

Во-первых, учебные заведения, подготавли-
вающие специалистов в области лесного хозяй-
ства, выпускают недостаточное количество 
кадров, и к тому же их подготовка часто не со-
ответствует современным производственным 
требованиям. Это обусловлено рядом факто-
ров. 

В частности, профессии, связанные с лесом 
и древесиной, в рамках системы образования 
часто включены в укрупненную группу 

Л 
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специальностей «Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство», в то время как некоторые из них 
разбросаны по другим группам. Такое объеди-
нение специальностей в одну группу может не 
отражать специфику и потребности лесной от-
расли. Эффективнее было бы выделить лесное 
образование в отдельную группу, что позво-
лило бы более точно сфокусироваться на спе-
цифических навыках и знаниях, необходимых 
для работы в этой сфере. 

Потенциальными работодателями для вы-
пускников лесных ВУЗов являются органы гос-
ударственной власти в области лесного хозяй-
ства (их подведомственные организации) и 
коммерческие структуры, занимающиеся заго-
товкой и переработкой древесины. 

Государственные органы управления ле-
сами, равно как и лесные предприниматели, 
имеются почти в каждом субъекте Российский 
Федерации, поэтому выпускники имеют воз-
можность устроится на работу в любом реги-
оне, связав свою карьеру с любым видом дея-
тельности. 

Но из-за отсутствия объектов соцкультбыта 
в лесных поселках, низкой заработной платы, 
молодежь неохотно уезжает из больших горо-
дов к таким местам работы. 

Получается парадоксальная картина: госу-
дарство тратит бюджетные средства на обуче-
ние студентов, государственные лесные ВУЗы 
реализуют образовательные программы в соот-
ветствии в государственными профессиональ-
ными и образовательными стандартами для 
государственных органов управления лесами, а 
выпускник имеет право выбирать для себя лю-
бое место работы, не соответствующее полу-
ченной специальности [6]. 

Таким образом, для устранения дефицита 
квалифицированных специалистов в лесной 
отрасли необходимо пересмотреть подходы в 
системе образования, сделав акцент на более 
целенаправленной и специализированной 
подготовке кадров. 

Дополнительной стратегической ошибкой в 
организации деятельности, связанной с лесной 
педагогикой, является отсутствие квалифика-
ционных стандартов по ряду специальностей в 
этой сфере. Эта проблема усугубляется практи-
кой слияния различных высших учебных заве-
дений, что привело к значительному уменьше-
нию количества специализированных образо-
вательных учреждений в лесной отрасли. 

По оценкам экспертов, ситуация достаточно 
серьезна: если в 1990-е годы в стране 

насчитывалось 13 высших учебных заведений, 
специализирующихся на лесной отрасли, и 
около 50 средне-профессиональных учрежде-
ний, то сегодня их количество сократилось до 
трех самостоятельных лесных ВУЗов и около 20 
средне-профессиональных учреждений. Также 
стоит отметить, что только около шести уни-
верситетов сохранили свои научные школы и 
собственные лесхозы [9]. 

Этот процесс механического и непродуман-
ного объединения высших учебных заведений 
может привести к исчезновению важных спе-
циальностей и направлений исследований, что 
в свою очередь отрицательно сказывается на 
развитии лесной отрасли в целом. Кроме того, 
поскольку лесная отрасль не включена в список 
приоритетных для экономики отраслей, фи-
нансирование системы образования в этой 
сфере остается на минимальном уровне, что 
дополнительно ухудшает ситуацию. 

В контексте глобализации и быстро меняю-
щихся технологий необходимость в обновле-
нии учебных программ и интеграции совре-
менных технологий и исследований в учебный 
процесс становится особенно актуальной. Не-
достаточное внимание к этим аспектам приво-
дит к ухудшению качества образовательных 
услуг и снижает эффективность лесной педаго-
гики как инструмента подготовки специали-
стов, способных отвечать вызовам современ-
ного рынка труда и экологическим проблемам. 

Все это указывает на необходимость пере-
смотра подходов к образованию в лесной от-
расли, включая разработку квалификационных 
стандартов, оптимизацию структуры образова-
тельных учреждений и улучшение финансиро-
вания для поддержки и развития этой важной 
сферы. 

Можно отнести к стратегическим ошибкам 
и такие факторы как неучет возрастных и ин-
дивидуальных особенностей обучающихся и 
избыточная теоретизация: программы, не 
адаптированные под возрастные и психологи-
ческие особенности детей, могут быть неэф-
фективными или даже контрпродуктивными. 
При этом, хотя теоретические знания важны, 
чрезмерный акцент на них в ущерб практиче-
скому взаимодействию с природой может сни-
зить интерес и мотивацию обучающихся. 

Избегание этих ошибок поможет создать бо-
лее качественные и эффективные программы 
лесной педагогики, которые будут способство-
вать развитию экологического сознания и 
навыков у учащихся. 
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Тактические ошибки при организации де-
ятельности, связанной с лесной педагогикой, 
обычно связаны с конкретными аспектами ре-
гулирования, планирования и проведения об-
разовательных мероприятий. Одной из такти-
ческих ошибок в контексте лесной педагогики 
является излишнее количество документации, 
порожденное Федеральными государствен-
ными образовательными стандартами. Это 
приводит к тому, что значительная часть вре-
мени преподавателей уходит на оформление 
документов, вместо подготовки к занятиям, 
научной работы, создания учебников и учеб-
ных пособий. 

Правильное понимание важности береж-
ного отношения к природе имеет исключи-
тельное значение для нашего государства. Че-
ловек, воспитанный в духе бережного отноше-
ния к природе, ищет пути рационального ее ис-
пользования. Любовь к природе, чувство ответ-
ственности за ее состояние помогают и научно-
техническому прогрессу. Но постоянно меняю-
щиеся образовательные стандарты, скорее 
формальные, чем содержательные, заставляют 
преподавателей непрерывно перерабатывать 
рабочие программы и оценочные материалы, 
фактически превращая их в бюрократических 
работников. Эти изменения также влияют на 
оценку работы преподавателя: приоритетом 
становится не качество обучения и знаний, а 
способность своевременно и качественно за-
полнять требуемые отчеты. 

В результате традиционное, практико-ори-
ентированное лесное образование, существую-
щее уже более 215 лет, постепенно утрачивает 
свою суть, превращаясь в систему, где главной 
задачей является не качество образовательных 
услуг, а выполнение бюрократических требова-
ний Минобрнауки и Рособрнадзора. Это в свою 
очередь приводит к проблеме недостатка прак-
тических знаний у выпускников, что ослабляет 
их профессиональную подготовку [6]. 

Многие учебные заведения сталкиваются с 
отсутствием учебно-опытных хозяйств, кото-
рые являются критически важными для приоб-
ретения студентами практических знаний. Эти 
хозяйства также играют важную роль в профес-
сиональном развитии и повышении квалифи-
кации преподавателей, предоставляя им воз-
можность ознакомиться с современной техни-
кой, оборудованием и технологиями, исполь-
зуемыми в производстве. 

Не только будущие работники лесного хо-
зяйства испытывают недостаток практических 

навыков. Практика свидетельствует, что вы-
пускники, приходящие на предприятия, часто 
не владеют иностранными языками, которые 
необходимы для работы на современном высо-
копроизводительном импортном оборудова-
нии, и не умеют работать с программным обес-
печением «Базис» и bCad [9]. 

Кроме того, важно обращать внимание на 
развитие управленческих компетенций и зна-
комство с принципами бережливого производ-
ства при подготовке будущих специалистов. 
Хотя это может показаться мелочью, владение 
такими навыками и знаниями соответствует 
потребностям современного бизнеса и явля-
ется ключевым для успешной карьеры. 

При организации практических занятий за-
частую недооценивается важность обеспече-
ния безопасности обучающихся. Поскольку ра-
бота в лесной среде требует строгого соблюде-
ния мер безопасности, игнорирование этих ас-
пектов может привести к несчастным случаям 
или травмам. 

При этом зачастую программы не учиты-
вают специфику локальной флоры, фауны и 
экологических проблем, что делает их менее 
эффективными, а недостаточное включение 
элементов наблюдения за природой и практи-
ческой работы в естественной среде упускает 
ключевые возможности лесной педагогики. 

Избежание этих тактических ошибок повы-
сит качество и эффективность обучения в рам-
ках лесной педагогики, делая его более инте-
ресным, понятным и полезным для учащихся. 

Таким образом, ошибки в организации лес-
ной педагогики в России характеризуются ком-
плексом взаимосвязанных проблем, начиная 
от устаревших учебных программ и заканчивая 
бюрократическими препятствиями, что в сово-
купности ограничивает возможности данной 
области образования и требует системного ре-
шения. 
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еррористическая и экстремистская дея-
тельность в России имеет свои особенно-

сти, включающие такие аспекты, как историче-
ское наследие, социально-экономические фак-
торы, политическая обстановка и националь-
ная многокультурность. 

В данной статье эти особенности, а также их 
влияние на формирование и развитие террори-
стической и экстремистской деятельности в 
России будут рассмотрены более подробно. 

Историческое наследие: исторические собы-
тия, такие как Русская революция и СССР, ока-
зали существенное влияние на формирование 
террористических и экстремистских группиро-
вок в России. Некоторые из них, такие как 
Народная воля, Вооруженные рабочие и про-
чие, впервые появились в конце XIX – начале 
XX века и играли важную роль в революцион-
ном движении страны. 

Историческое наследие играет важную роль 
в формировании терроризма и экстремизма в 
России. Оно включает в себя несколько ключе-
вых факторов, которые оказывают влияние на 
современное общество: 

1. Колониализм и империализм: импер-
ские амбиции России в прошлом привели к ко-
лонизации и угнетению различных народно-
стей, включая местное население на Северном 
Кавказе и в Центральной Азии. Это создало 
напряженные отношения и накопило негатив-
ные эмоции, которые способствовали появле-
нию террористических и экстремистских 
групп, таких как чеченские сепаратисты и ис-
ламистские радикалы. 

2. Религиозные конфликты: Россия исто-
рически была многорелигиозной страной, в ко-
торой присутствовали христианство, ислам, 
буддизм и другие религии. Религиозные про-
тиворечия, особенно среди мусульманского 
населения, приводили к напряженности и кон-
фликтам, которые могли способствовать воз-
никновению террористических организаций. 

3. Революции и гражданская война: Рос-
сия пережила ряд революций и гражданскую 
войну в XX веке. Это привело к ощущению по-
литического, социального и экономического 
развала, которые создали почву для радикали-
зации и возникновения террористических и 
экстремистских групп. 

4. Например, различные националисти-
ческие и коммунистические организации, та-
кие как «Боевая организация российских наци-
оналистов» или «Белое движение», сформиро-
вались в результате этих конфликтов [1, с. 295]. 

5. Краткосрочные и долгосрочные по-
следствия советского периода: Советскому Со-
юзу были характерны политический террор, 
репрессии и насилие. 

Это привело к тому, что некоторые люди 
стали использовать террористические методы 
для борьбы с режимом, а также нарушалось 
права и свободы человека. 

После распада СССР, отсутствие стабильно-
сти и разочарование в переходном периоде по-
сле коммунизма также способствовали появле-
нию экстремистских групп и террористиче-
ским актам в России. 

Т 
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Историческое наследие оказывает сильное 
влияние на формирование терроризма и экс-
тремизма в России. Распространение идеоло-
гий и эмоциональных реакций, вызванных ис-
торическими событиями, образует почву для 
радикализации и формирования групп, стре-
мящихся достичь своих целей с помощью наси-
лия. 

Социально-экономические факторы: нерав-
номерное развитие, низкий уровень жизни, 
безработица и коррупция являются факторами, 
способствующими росту террористической и 
экстремистской деятельности. Некоторые 
группировки, такие как Чеченское сепаратист-
ское движение, использовали общественное 
недовольство и социальное неравенство в ре-
гионах страны для своих целей. 

Социально-экономические факторы разви-
тия терроризма и экстремизма в России доста-
точно сложны и многогранны. Они включают в 
себя следующие аспекты: 

1. Неравномерное экономическое разви-
тие. Региональные различия в уровне экономи-
ческого развития и доступности ресурсов мо-
жет способствовать появлению недовольства и 
социального неравенства. Это может стать по-
тенциальным источником молодежной безра-
ботицы и неопределенности, что создает бла-
гоприятные условия для вербовки и радикали-
зации. 

2. Коррупция и неэффективность государ-
ственных институтов. Высокий уровень кор-
рупции и недоверие к государственным струк-
турам может создать социальную и политиче-
скую нестабильность, что в свою очередь спо-
собствует росту экстремистских настроений. 

3. Этнические и религиозные конфликты. 
Россия является многонациональным и много-
конфессиональным государством, где нацио-
нальные и религиозные различия могут порож-
дать конфликты и напряженность. Религиоз-
ные экстремисты и националисты могут ис-
пользовать эту ситуацию для провокаций и 
вербовки новых членов. 

4. Неустойчивая социальная и политиче-
ская среда. Политическая нестабильность и со-
циальные протесты, такие как массовые проте-
сты или социальные движения, создают усло-
вия для возникновения экстремистских и тер-
рористических группировок.  

5. Отсутствие политической стабильности 
и реальных способов решения социальных про-
блем могут способствовать выбору более ради-
кальных путей сопротивления. 

6. Идеологическая пропаганда и вер-
бовка. Экстремистские и террористические ор-
ганизации активно используют интернет, со-
циальные сети и другие средства массовой 
коммуникации для распространения своих 
идей и вербовки сторонников. 

7. Они могут обращаться к людям, испы-
тывающим социальные или экономические 
сложности, предлагая им возможность участ-
вовать в «революции» или насилии в качестве 
освободителей или мстителей. 

8. Иммиграция и этническая нестабиль-
ность. Высокий уровень миграции и этниче-
ская нестабильность могут способствовать 
нарастанию радикальных и ксенофобских 
настроений. Неконтролируемая иммиграция 
или наличие сообществ с низким уровнем 
адаптации может способствовать вербовке но-
вых членов радикальных группировок. Все эти 
факторы могут оказывать влияние на развитие 
терроризма и экстремизма в России, а их устра-
нение или ослабление является важным аспек-
том борьбы с этими явлениями [2, с. 46]. 

Политическая обстановка: политическая не-
стабильность и конфликты, такие как воору-
женный конфликт в Чечне и борьба с террориз-
мом, оказывают влияние на уровень террори-
стической и экстремистской активности в 
стране. Конфликты могут привлекать ради-
кальные элементы и оказываться плодородной 
почвой для формирования и поддержки терро-
ристических группировок. 

Политическая обстановка является одним 
из факторов, влияющих на развитие терро-
ризма в России. 

В данном контексте следует рассматривать 
политическую ситуацию в стране, включая 
конфликты, распри, экстремистские движения 
и деятельность оппозиционных групп. 

Одним из ключевых факторов, влияющих на 
развитие терроризма в России, являются эти-
ческие и региональные конфликты [3, с. 84]. 

Некоторые примеры таких конфликтов 
включают чеченскую войну и конфликт с тер-
рористической группой Исламское государство 
(ИГ) в Сирии. 

Эти конфликты создают насилие, неста-
бильность и неудовлетворение среди опреде-
ленных социальных групп, что может способ-
ствовать радикализации и росту террористиче-
ской активности. 

Политическая репрессия также может быть 
фактором, способствующим развитию терро-
ризма. Некоторые социальные группы, 
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ощущающие себя маргинализированными или 
эксплуатированными, могут применять терро-
ристические методы для достижения своих по-
литических, религиозных или идеологических 
целей. 

Примером такого феномена может служить 
распространенность исламского экстремизма 
среди некоторых мусульманских групп в Рос-
сии. 

Ещё одним фактором, влияющим на разви-
тие терроризма, является политическая неста-
бильность. Нестабильность политической си-
стемы, социальные конфликты и коррупция 
могут создать благоприятную обстановку для 
возникновения и оперирования террористиче-
ских групп. Например, в период перехода Рос-
сии к демократии в 90-е годы XX века появи-
лось множество радикальных групп, проводив-
ших террористические акты [4, с. 190]. 

Кроме того, стоит отметить, что внешнепо-
литические факторы также могут иметь влия-
ние на развитие терроризма в России. Напри-
мер, конфликты в ближнем зарубежье, такие 
как война в Сирии, могут стимулировать ради-
кализацию и приток боевиков из России в эти 
регионы. 

Это может привести к усилению террори-
стической угрозы внутри страны. Таким обра-
зом, политическая обстановка в России играет 
важную роль в развитии терроризма.  

Политические конфликты, репрессии, не-
стабильность и внешнеполитические факторы 
могут создавать условия, способствующие ра-
дикализации и росту террористической актив-
ности. 

Важно разрабатывать и реализовывать по-
литические стратегии и меры безопасности, 
направленные на предотвращение терроризма 
и на обеспечение стабильности, мира и межна-
ционального согласия. 

Национальная многокультурность: Россия 
является многонациональным государством с 
богатым разнообразием культур и националь-
ностей. Некоторые национальные и религиоз-
ные группы могут чувствовать себя подвержен-
ными дискриминации, что может способство-
вать их радикализации и привлекать к терро-
ристическим и экстремистским организациям. 

Национальная многокультурность как фак-
тор развития терроризма и экстремизма в Рос-
сии является сложной и многогранной пробле-
мой, которую можно рассмотреть с разных то-
чек зрения. 

Во-первых, наличие множества националь-
ных культур и религий в России может стать ос-
новой для конфликтов и напряженности между 
различными группами населения. Различия 
культур, обычаев и ценностей могут вызывать 
негативные эмоции у некоторых людей и при-
водить к идентификации с определенной этни-
ческой или религиозной группой. Это может 
способствовать росту террористической и экс-
тремистской активности, так как некоторые 
индивиды могут ощущать себя меньшинством 
или оказываться на периферии общества. 

Во-вторых, наличие множества националь-
ностей и культур может нарушать единство и 
целостность общества, особенно в условиях 
экономических и социальных проблем. Отсут-
ствие равноправия, дискриминация и маргина-
лизация определенных групп могут создать 
почву для роста экстремистской и террористи-
ческой идеологии. Люди, не чувствующие себя 
признанными и уважаемыми в обществе, могут 
обратиться к экстремистским группировкам в 
поисках выхода и признания. 

В-третьих, наличие множества культур и ре-
лигий в России предоставляет возможность 
экстремистам и террористам проникать и про-
водить свою пропаганду среди различных эт-
нических и религиозных групп. Зачастую, экс-
тремистские организации используют свои ре-
лигиозные или этнические идентичности для 
мобилизации сторонников и проведения враж-
дебных действий. 

При этом насильственные акты оправдыва-
ются религиозными или этническими моти-
вами. Национальная многокультурность в Рос-
сии одновременно является источником по-
тенциала для развития терроризма и экстре-
мизма, а также предоставляет возможность для 
развития мер и механизмов для предотвраще-
ния таких явлений [5, с. 123].  

Реализация государственной политики по 
интеграции и социализации различных этни-
ческих и религиозных групп, создание равных 
возможностей для всех граждан России, вклю-
чая охрану прав человека и защиту их граждан-
ских свобод, поможет снизить риск развития 
терроризма и экстремизма. Также важным яв-
ляется эффективная работа правоохранитель-
ных органов и спецслужб по выявлению и 
предотвращению террористических и экстре-
мистских активностей на ранних стадиях их 
развития. 

Идеология и пропаганда: идеология и пропа-
ганда оказывают значительное влияние на 
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формирование и поддержку террористической 
и экстремистской деятельности. Различные 
идеологии, включая религиозные и политиче-
ские, могут использоваться для мобилизации и 
вербовки новых членов, а также для оправда-
ния насилия. 

Идеология и пропаганда играют важную 
роль в развитии терроризма и экстремизма в 
России. 

Это связано с тем, что они способствуют 
формированию и укреплению экстремистских 
и радикальных убеждений у отдельных людей 
и сообществ. 

В России существует ряд идеологических те-
чений и группировок, которые способствуют 
распространению экстремистских и террори-
стических идей. 

Эти идеологические течения могут быть ре-
лигиозными (например, экстремистское ис-
ламское течение салафизм), политическими 
(например, радикальный национализм или 
коммунизм) или связанными с этнической 
принадлежностью (например, экстремистские 
группы на основе идеологии чеченского сепа-
ратизма) [6, с. 52]. 

Пропаганда экстремистских и террористи-
ческих идей осуществляется через различные 
каналы связи и средства массовой информа-
ции. 

Идеологические группы и организации ис-
пользуют интернет, социальные сети, печат-
ные издания и другие средства для пропаганды 
своих идей и привлечения новых сторонников. 

Они могут предлагать готовые решения на 
социальные и политические проблемы, обе-
щать благосостояние и справедливость, а также 
искажать исторические факты и манипулиро-
вать информацией. Идеология и пропаганда 
могут оказывать влияние на отдельных людей, 
которые могут стать подверженными радика-
лизации. 

Это может происходить из-за негативного 
социального окружения, неравенства, эконо-
мических проблем или личных потребностей. 

Пропаганда террористических и экстре-
мистских идей предлагает решение этих про-
блем и представляет себя как единственный 
способ достижения целей и идеалов. Вместе с 
тем, идеология и пропаганда также могут целе-
направленно использоваться правительством 
или политическими силами для манипуляции 
общественным мнением и подавления оппози-
ции [7, с. 117]. 

Это может включать в себя ограничение сво-
боды слова, запрет определенных идеологии и 
преследование экстремистов. В целях борьбы с 
терроризмом и экстремизмом в России ведутся 
различные мероприятия. Они включают в себя 
выявление и пресечение экстремистской про-
паганды в средствах массовой информации и 
интернете, мониторинг и запрет деятельности 
экстремистских организаций, проведение ан-
тиэкстремистских кампаний и программ, а 
также разработку образовательных программ 
по профилактике экстремизма. Однако борьба 
с идеологией и пропагандой требует комплекс-
ного подхода и сотрудничества всех сфер обще-
ства, включая правительство, церкви, образо-
вательные учреждения и гражданское обще-
ство [8, с. 470]. 

В заключение необходимо отметить, что 
террористическая и экстремистская деятель-
ность в России имеет свои особенности, свя-
занные с историческим наследием, социально-
экономическими факторами, политической 
обстановкой и национальной многокультурно-
стью.  

Понимание этих особенностей является 
важным для эффективной борьбы с террориз-
мом и экстремизмом в стране. 
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he primary and most frequently used tool for 
analyzing historical data and forecasting fu-

ture churn is a predictive model. This model pre-
dicts which customers are most likely to churn and 
why, helping companies take measures to retain 
such customers. 

Various analytical methods, including machine 
learning, statistical algorithms, and, most im-
portantly, data analysis, are used to create a pre-
dictive churn model. The foundation of such a 
model lies in processing large volumes of customer 
information, their purchases, platform activity, 
support interactions, and other factors. 

The main stages of creating a predictive churn 
model include: 

1. Data collection. 
2. Data preparation. 
3. Feature selection for classification and in-

dicators. 
4. Model selection and training. 
5. Model testing and evaluation. 
Data collection for the churn prediction model 

is a key stage that begins with defining the infor-
mation necessary for analysis. 

The first step involves determining the param-
eters and variables that may influence customer 
churn. This may include customer information 
(demographic data, purchase history, duration of 
service usage, frequency of product usage), their 
activity (interaction with services, website visits, 
app usage), and any other information related to 
customer behavior and churn. Various sources, 
such as customer databases, CRM systems, pay-
ment information, user activity logs, customer 
surveys, data from social networks, and more, are 
used to collect data. It's important to consider leg-
islation and privacy policies when collecting data. 

The collected data often contains noise and er-
rors. During the data cleansing stage, data under-
goes a process of filtering, deduplication, error 
correction, and filling in missing values. Addition-
ally, the data may be in different formats and 
needs to be standardized. This could involve re-
coding categorical variables, scaling numerical 
data, or creating new features based on existing 
ones. 

During the process of building the database for 
training the churn prediction model, data is se-
lected and prepared for use in training the churn 

T 
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prediction model. This may involve dividing the 
data into training and test sets. Data processing in-
cludes various data processing techniques such as 
outlier filtering, dimensionality reduction, feature 
selection, etc. The main goal is to prepare the data 
for use in the model. 

The next step is selecting features for the churn 
prediction model, which is an important process 
that affects the model's effectiveness and general-
ization ability. Here are some steps and methods 
that can be used: 

1. Correlation analysis: measuring the de-
gree of linear dependence between features and 
the target variable (in this case, churn). Features 
with high correlation to churn are usually consid-
ered important. 

2. Feature importance selection: many ma-
chine learning algorithms can provide an estima-
tion of the importance of each feature in the con-
text of the model. For example, Random Forest has 
a “feature importances” attribute, which allows for 
the assessment of each feature's importance. 

3. Variance analysis: examining feature vari-
ances. Features with low variance may not carry 
much information and might be excluded. 

4. Dependency analysis: creating plots and 
conducting dependency analysis between each 
feature and the target variable. This might include 
scatter plots, box plots, histograms, and other vis-
ualizations. 

5. Outlier processing: Upon detecting outli-
ers, decisions can be made to remove or transform 
them. Some methods like trimming or replacing 
outliers with median values can be applied. 

6. Statistical analysis: using statistical meth-
ods to determine feature importance. This might 
involve t-tests, variance analysis, and other meth-
ods. 

7. Regularization Methods. In some models, 
such as linear regression, regularization methods 
(e.g., L1 and L2 regularization) are applied, penal-
izing or excluding specific features, making fea-
ture selection automatic. 

8. Cross-validation. Evaluating the model on 
multiple different datasets helps understand 
which features work better on different data seg-
ments. 

It's also important to remember the business 
context and the subject area. For instance, in some 
cases, non-intuitive features might be crucial for 
explaining certain aspects of customer churn. Fea-
ture selection is an iterative process, and decisions 
about excluding or including features might 

change depending on model results and data 
changes. 

When moving to the stage of analyzing depend-
encies between variables, it's crucial to understand 
the data structure's importance and identify sig-
nificant patterns. Various methods are employed 
to search for and analyze dependencies. 

Correlation analysis. A commonly used method 
that measures the degree of linear dependency be-
tween two variables. Pearson's or Spearman's cor-
relation coefficients help determine the strength 
and direction of the relationship between varia-
bles. 

Covariance. Indicates the degree to which two 
variables change together. However, covariance 
doesn't consider variable scales and might not al-
ways be informative. 

Correlation matrix. One of the most frequently 
used methods. It creates a matrix showing correla-
tions between corresponding variables, allowing 
for a quick assessment of correlated variables. 

Dependency analysis on the target variable. If 
you have a target variable (e.g., churn), evaluate 
which variables have the most significant influ-
ence on this target variable using various statisti-
cal tests or machine learning methods. 

Scatter matrix. For datasets with multiple fea-
tures, a scatter matrix helps explore dependencies 
between each feature pair. 

Regression analysis. Utilizing regression mod-
els to assess the impact of one or more independ-
ent variables on the dependent variable. 

Analyzing dependencies helps identify crucial 
factors that may impact the target variable or other 
critical aspects in the data, which is essential for 
further churn prediction model training. 

Understanding the type of problem being 
solved is crucial: whether it's a classification, re-
gression, clustering, or other tasks. Next, ensure 
that the obtained data fits the chosen model's re-
quirements. For instance, some models require 
feature scaling. Explore various model types suita-
ble for the specific task – for example, for classifi-
cation tasks: logistic regression, random forest, 
gradient boosting, etc. 

Moving on to the model training step, divide 
the data into training (usually 70-80% of the data) 
and test sets (remaining 20-30%) for model train-
ing and performance evaluation. Carry out neces-
sary data transformations, such as scaling, encod-
ing categorical features, and handling missing val-
ues. Use the training data to train the model. This 
stage involves tuning parameters to fit the data. 
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Using different metrics depending on the task 
type (classification, regression, etc.) is logical. For 
example, for classification tasks: accuracy, recall, 
F1-score, ROC-AUC, etc., and for regression tasks: 
mean squared error (MSE), coefficient of determi-
nation and others. Cross-validation is often ap-
plied at this stage. It involves splitting data into 
multiple parts, training the model on different 
combinations of training and test data. Cross-val-
idation helps assess how well the model general-
izes across different data sets. 

The stage requiring maximum involvement 
from retention professionals is interpreting re-
sults. Analyzing why the current model makes spe-
cific decisions and which features have the most 
significant impact on predictions helps under-
stand how the model decides and which factors it 
considers. 

Remember, testing and evaluating the model 
are iterative processes that may require multiple 
cycles to achieve optimal performance and gener-
alization. 

Effectively applying the model improves reten-
tion strategies aimed at customer retention and in-
creasing loyalty. Observable increases in the num-
ber of customers, reduced churn, and improved 
customer experience all demonstrate the signifi-
cant benefits of data analysis and predictive model 
creation. 

Therefore, companies aiming to improve cus-
tomer relationships and enhance business effi-
ciency should actively use analytical methods and 
models to optimize retention strategies. Further 
research in this area may lead to even more precise 
and efficient methods of preventing customer 
churn and strengthening long-term relationships 
with customers. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ  

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ АССОЦИАЦИЙ 
 

Аннотация. В сельскохозяйственной отрасли ассоциации играют ключевую роль в устойчивом разви-
тии экономики стран. В Кыргызстане, несмотря на наличие законов и государственной поддержки, раз-
витие кооперативов остается сложной задачей. Если говорить об аграрном секторе Кыргызстана, то он 
играет важнейшую роль в экономике страны и обеспечивает жизненные потребности населения. Для ре-
шения сложных проблем, стоящих перед этим сектором, растет интерес к инновационным подходам, 
включая сотрудничество в управлении ресурсами в рамках сельскохозяйственных кластеров. Структура 
аграрного сектора охватывает различные отрасли, подотрасли и виды производства, направленные на 
получение стабильной прибыли. И как раз эффективное управление сельским хозяйством является неотъ-
емлемым условием успеха в агробизнесе. 

В данной статье автором рассматриваются современные методы управления и способы их интегра-
ции в деятельность сельскохозяйственных ассоциаций. Цель и задача исследования заключается в анализе 
современных и прогрессивных методов управления, а также изучение возможности их внедрения в дея-
тельность сельскохозяйственных ассоциаций. 

 Цель данного управления в агропромышленном комплексе заключается в развитии аграрного произ-
водства, удовлетворении потребностей населения в продовольствии, а также обеспечении промышлен-
ности сельскохозяйственным сырьем для достижения высоких социально-экономических результатов, по-
вышающих качество жизни. Объектом исследования является методология управления отечественными 
сельскохозяйственными организациями.  

Методология данной статьи основана на исследовании статистических данных по данному вопросу, 
исследовании нормативной базы, научных статей, изучении мнений ученых, а также бизнес-аналитиков. 

 
Ключевые слова: сельскохозяйственные ассоциации, методы управления ассоциациями, применение 

современных методов управления в сельскохозяйственных ассоциациях. 
 
Введение  
В 2022 г. в Кыргызстане произведено вало-

вой продукции сельского хозяйства на сумму 
354,6 млрд сомов. Темп реального роста к 
уровню 2021 г. составил 107,3%, сообщила 
пресс-служба Минэкономики и коммерции 
Республики. 

Увеличение объемов валового выпуска сель-
хозпродукции по сравнению с январем-де-
кабрем 2021 г. обеспечен в основном за счет 

увеличения урожая пшеницы - в 1,6 раза, яч-
меня - в 2 раза, кормовых культур - на 13%, ку-
курузы на зерно - на 6%, овощных культур - на 
6%, плодово-ягодных культур - на 5%, а также 
сахарной свеклы - на 28% и масличных куль-
тур - на 10%. 

При этом в общем объеме производства аг-
ропродукции доля продукции растениеводства 
составила более 50% [2, 3]. 
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Рис. 1. ВВП Кыргызской республики 

 

 
Рис. 2. ВВП Кыргызстана по видам экономической деятельности 
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1. Исторический аспект  
Сразу после распада Советского Союза, 

Кыргызская Республика начала проведение аг-
рарных реформ, которые кардинально изме-
нили сельскохозяйственный ландшафт страны. 
Начиная с начала 1990-х годов, в Кыргызстане 
проводились комплексные аграрные реформы, 
направленные на демонтаж плановой эконо-
мики и переход к рыночным отношениям. В 
это переломное время было ликвидировано бо-
лее 570 колхозов и совхозов, что привело к со-
зданию новой структуры – Института частной 
собственности в сельском хозяйстве. Вектор 
направления аграрных реформ в Кыргызстане, 
можно разделить на три отдельных этапа. 

В начале 1990-х годов Кыргызстан столк-
нулся с необходимостью пересмотра своей 
сельскохозяйственной политики. Так первый 
этап реформ, занимавший период с 1991 по 
1994 год, был посвящен переходу от коллектив-
ной к частной собственности в фермерском 
секторе. В последующие годы, начиная с 1994 
года, акцент был смещен на индивидуализа-
цию сельского хозяйства через комплексные 
программы реструктуризации. Эти шаги позже 
привели к третьему этапу, начавшемуся в 2004 
году, и направленному на укрепление инфра-
структуры сельскохозяйственной отрасли. 

С этими изменениями произошла также ре-
формация управления водными ресурсами. 
Кыргызстан, обладая обширными запасами 
пресной воды благодаря своему горному рель-
ефу и многочисленным рекам, осознал важ-
ность гармонизации аграрных реформ с эф-
фективными методами управления водными 
ресурсами. Одним из ключевых элементов 
стало создание ассоциаций водопользователей 
и ирригационных кооперативов, способствую-
щих более разумному распределению водных 
ресурсов и вовлечению населения в эти про-
цессы. 

Совокупность этих реформ изменила облик 
сельского хозяйства и управления водными ре-
сурсами Кыргызстана. Синхронизированные 
усилия по развитию отраслевой инфраструк-
туры, совместно с инициативами в управлении 
водными ресурсами, помогли увеличить про-
изводительность сельского хозяйства и обеспе-
чили поддержку будущего роста.  

Сельскохозяйственное производство 
страны характеризуется семейным подходом и 
мелкотоварным земледелием. Несмотря на не-
которые крупные проекты в регионах, мас-
штабы производства остаются скромными по 

мировым стандартам. Необходимо отметить, 
что в 2020 году экспорт сельскохозяйственной 
продукции из Кыргызстана превысил 155 мил-
лионов долларов, что свидетельствует о его по-
тенциале для международной торговли. 

Внедрение сельскохозяйственных ассоциа-
ций в Кыргызстане представляет собой ключе-
вой фактор, способствующий кардинальным 
изменениям в экономическом ландшафте 
страны, особенно в сельском секторе. Эффек-
тивная реализация данных проектов может 
способствовать повышению конкурентоспо-
собности экономики, стимулированию куль-
туры инноваций и предпринимательства, а 
также заложить фундамент для устойчивого 
развития. Однако отсутствие четкой государ-
ственной политики, лежащей в основе этой 
инициативы, остается серьезным препят-
ствием для внедрения кластерных проектов в 
стране.  

Несмотря на активные попытки создания 
агропромышленных ассоциаций с 2010 года, 
реализация этих инициатив не соответствует 
ожиданиям. Важным шагом был внесенный в 
2017 году законопроект в парламент Кыргыз-
стана, касающийся создания и развития кла-
стеров. Тем не менее, официальное утвержде-
ние этого законопроекта пока не произошло. 

Национальная программа развития Кыр-
гызской Республики до 2026 года подчеркивает 
важное значение реформирования сельского 
сектора для обеспечения продовольственной 
безопасности страны. Решимость государства 
создать благоприятные условия для развития 
ассоциаций, охватывая производство и перера-
ботку сельскохозяйственной продукции, под-
черкивается планируемой разработкой ком-
плексной методологии создания сельскохозяй-
ственных ассоциаций. В дополнение к этому в 
программе делается акцент на развитии агро-
промышленных кластеров как неотъемлемой 
части социально-экономического развития ре-
гионов, что предполагает проведение реформ, 
направленных на консолидацию малых сель-
скохозяйственных предприятий и кооперати-
вов с использованием разнообразных стимули-
рующих механизмов. 

Таким образом, несмотря на сложности, с 
которыми сталкивается внедрение данного 
подхода в Кыргызстане, его потенциал для 
трансформации, особенно в сельском хозяй-
стве, остается высоким. Разработка всесторон-
ней стратегии, учитывающей особенности 
Кыргызстана, обязательна для создания и 
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укрепления устойчивых сельскохозяйственных 
кластеров. Создание надежной правовой базы 
является ключевым условием для развития 
кластерного подхода [4, 5]. 

2. Стратегии управления в ассоциации 
Определение стратегического пути для 

успешного управления ассоциацией играет 
важнейшую роль. Это ориентир, который ука-
зывает направление, цели и методы для дости-
жения успеха. Ниже будут представлены не-
сколько стратегических подходов, которые 
необходимо внедрить в управлении ассоциа-
цией: 

Стратегия развития: Этот путь сосредотачи-
вается на стимулировании роста и развития ас-
социации. Он включает в себя планирование 
новых проектов и программ, привлечение но-
вых членов и ресурсов, а также расширение 
влияния и укрепление имиджа ассоциации. 

Стратегия партнерства: Этот подход осно-
ван на установлении сотрудничества и парт-
нерских отношений с другими организациями 
и заинтересованными сторонами. Партнерство 
может способствовать обмену опытом, доступу 
к ресурсам и расширению сети контактов. 

Стратегия укрепления управленческой 
структуры: Цель этой стратегии заключается в 
совершенствовании структуры и управленче-
ских процессов ассоциации. Она включает в 
себя оптимизацию взаимодействия между со-
трудниками, распределение ответственности и 
внедрение эффективных систем управления. 

Существует множество успешных практик, 
которые могут быть применены в управлении 
ассоциацией. Вот несколько примеров: 

Членство и мотивация: Предоставление чле-
нам ассоциации привилегий и льгот может сти-
мулировать их активное участие. Это может 
включать в себя предоставление образователь-
ных программ, семинаров или скидок на про-
дукты и услуги. 

Управление ресурсами: Эффективное ис-
пользование ресурсов, таких как финансы, 
время и персонал, играет решающую роль в 
успешном управлении. Разработка бюджета, 
планирование и приоритизация проектов, а 
также эффективное использование информа-
ционных технологий помогут оптимизировать 
использование ресурсов. 

Коммуникация и связи: Установление эф-
фективной коммуникации между членами ас-
социации, сотрудниками и стейкхолдерами яв-
ляется неотъемлемой частью успешного управ-
ления. Регулярные собрания, обмен информа-
цией и использование современных коммуни-
кационных технологий помогут поддерживать 
прозрачность и доверие. 

Таким образом стратегии развития, парт-
нерства и укрепления управленческой струк-
туры предоставляют ассоциации инструменты 
для достижения своих целей. Успешные прак-
тики, такие как членство и мотивация, эффек-
тивное управление ресурсами и установление 
эффективной коммуникации, помогут управ-
лять ассоциацией более эффективно и эффек-
тивно [6]. 

3. Методы управления сельскохозяй-
ственными ассоциациями 

Различные методы управления ориентиро-
ваны на удовлетворение разнообразных по-
требностей работников и могут оказывать воз-
действие на них через разные мотивационные 
механизмы. Мотивационное воздействие ме-
тодов управления может быть выражено в 
форме властных, материальных и моральных 
стимулов. В зависимости от природы этого воз-
действия на поведение сотрудников методы 
управления подразделяются на следующие ка-
тегории: организационно-распорядительные 
(административные), экономические и соци-
ально-психологические. В таблице будут пред-
ставлены методы управления по их мотиваци-
онным характеристикам. 

Таблица 
Методы управления по их мотивационным характеристикам 

Классификационные 
характеристики мето-

дов управления 

Группы методов управления 
Организационно- 

распорядительные 
Экономические 

Социально- 
психологические 

Мотивы поведения Осознанная необходи-
мость дисциплины труда и 
управления, чувство 
долга, стремление лично-
сти трудиться в опреде-
ленной организации 

Материальные ин-
тересы 

Социально-психоло-
гические (духовные) 
интересы 
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Классификационные 
характеристики мето-

дов управления 

Группы методов управления 
Организационно- 

распорядительные 
Экономические 

Социально- 
психологические 

Характер воздействия в 
системе управления 

Прямой Косвенный Косвенный 

Основные каналы воз-
действия 

Организационный меха-
низм: организационная 
структура управления, ор-
ганизационное регламен-
тирование и нормирова-
ние труда, подбор кадров, 
принятие решений 

Экономический 
механизм и его ры-
чаги: финансы, 
цены, заработная 
плата и т. д. 

Социальные меха-
низмы: группы, лич-
ности, роль и статус 
личности и т. д. 

Ограничения при вы-
боре методов 

Соответствие правовым 
нормам, действующим ре-
гламентам и актах выше-
стоящих звеньев управле-
ния 

Соответствие тре-
бованиям эконо-
мических законов, 
нормам и норма-
тивам 

Соответствие мо-
рально-этическим 
нормам 

Условия эффективного 
использования 

Комплексное использование в рамках единой методологии осуществле-
ния процесса управления. Систематический анализ эффективности ис-
пользования методов 

 
Данные методы управления в организации 

представляют собой разнообразные подходы, 
каждый из которых направлен на воздействие 
на сотрудников и достижение определенных 
целей. Организационно-распорядительные 
методы отличаются прямым воздействием и 
требуют строгого выполнения регламентов и 
распоряжений. Однако они, в основном, ориен-
тированы на властную мотивацию и не всегда 
способны полностью мобилизовать творческий 
потенциал сотрудников. 

Для достижения максимальной эффектив-
ности управления, помимо властных методов, 
следует использовать материальные и мораль-
ные мотиваторы. Экономические методы 
управления направлены на воздействие на эко-
номические интересы сотрудников и включают 
в себя материальное стимулирование труда. 
Они предполагают собой соблюдение экономи-
ческих законов и оптимизацию уровня центра-
лизма в экономике, чтобы обеспечить опти-
мальное сочетание между централизацией и 
хозяйственной самостоятельностью структур-
ных звеньев. 

Социально-психологические методы управ-
ления направлены на воздействие на сознание 
и морально-психологическую сферу сотрудни-
ков. Они включают в себя социологические и 
психологические средства воздействия и наце-
лены на создание благоприятного морально-
психологического климата в организации. 

Важно отметить, что на практике методы 
управления часто комбинируются, так как они 

взаимосвязаны и могут дополнять друг друга. В 
рыночных условиях они образуют единую си-
стему и учитывают организационные, эконо-
мические, материальные, моральные и соци-
ально-психологические аспекты управления. 
Владение всем комплексом методов управле-
ния и их грамотное применение позволяют до-
стичь максимальной эффективности в управ-
лении агропромышленным сектором и дру-
гими организациями в современных условиях 
рыночной экономики [7]. 

Далее следует рассмотреть, как современ-
ные технологии оказывают воздействие на си-
стемы управления сельским хозяйством, так 
как в настоящее время сельскохозяйственные 
предприятия и фермеры активно внедряют со-
временные технологии, с целью увеличить эф-
фективность и значимость в данной области. 
Среди таких инноваций можно выделить: 

1. Технологии точечного земледелия: Ос-
нованные на датчиках и информационных тех-
нологиях, они позволяют собирать и использо-
вать точные данные о почве и урожайности. 
Фермеры могут применять автоматизирован-
ные системы навигации и переменной скоро-
сти, чтобы оптимизировать методы возделыва-
ния сельскохозяйственных культур. 

2. Робототехника и автоматизация: Фер-
мерские роботы и автоматизированные си-
стемы значительно упрощают множество агро-
процессов, от посева до уборки урожая, что по-
вышает производительность и снижает трудо-
затраты. 
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3. Искусственный интеллект: Искусствен-
ный интеллект помогает анализировать огром-
ные объемы данных и прогнозировать опти-
мальные временные интервалы для выполне-
ния различных задач на ферме, таких как полив 
и удобрение. 

4. Трехмерная печать: Технология трех-
мерной печати может быть использована для 
создания различных сельскохозяйственных 
инструментов и запасных частей, что экономит 
время и средства. 

5. Большие данные и IoT: Системы сбора и 
анализа больших данных, а также IoT, позво-
ляют фермерам следить за состоянием обору-
дования и условиями на ферме в режиме реаль-
ного времени. 

Эти инновации имеют огромное значение 
для развития сельского хозяйства. Например, 
технологии точного земледелия позволяют бо-
лее эффективно использовать земельные ре-
сурсы и снижать воздействие на окружающую 
среду. Все это подчеркивает важность систем 
управления сельским хозяйством в современ-
ном мире. 

Заключение 
В заключение следует сказать, что совре-

менные методы управления играют ключевую 
роль в развитии сельскохозяйственных ассоци-
аций, обеспечивая им эффективность, устой-
чивость и конкурентоспособность. Эти методы 
представляют собой мощный инструментарий, 
способствующий оптимизации процессов и ре-
сурсов, а также повышению качества принима-
емых управленческих решений. 

Среди ключевых современных методов 
управления, применяемых в деятельности 
сельскохозяйственных ассоциаций, следует 
выделить следующие: 

1. Технологии точечного земледелия: Ос-
нованные на сборе и анализе точных данных о 
почве, урожайности и погодных условиях, эти 
технологии позволяют фермерам оптимизиро-
вать сельскохозяйственные процессы и повы-
шать урожайность. 

2. Искусственный интеллект: Искусствен-
ный интеллект помогает в прогнозировании 
рыночных тенденций, оптимизации логистики 
и управлении ресурсами, что способствует эко-
номии времени и средств. 

3. Робототехника и автоматизация: Авто-
матизированные системы и робототехника 
позволяют сократить трудозатраты и улучшить 
качество выполняемых задач на фермах. 

4. Большие данные и аналитика: Сбор и 
анализ больших объемов данных позволяют 
выявлять тенденции и принимать информиро-
ванные решения в управлении сельскохозяй-
ственными ассоциациями. 

Применение современных методов управ-
ления позволяет сельскохозяйственным ассо-
циациям увеличивать эффективность произ-
водства, снижать издержки, минимизировать 
риски и улучшать качество продукции. Важно 
отметить, что успешное внедрение этих мето-
дов требует комплексного подхода, обучения 
персонала и инвестиций в технологическую 
инфраструктуру. 

Сельскохозяйственные ассоциации, ак-
тивно внедряя современные методы управле-
ния, способствуют не только своему собствен-
ному развитию, но и содействуют общему про-
грессу в агропромышленном секторе. Эти ме-
тоды становятся ключевым фактором для до-
стижения устойчивого и успешного будущего 
сельского хозяйства. 
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MODERN MANAGEMENT METHODS AND THEIR APPLICATION  
IN THE ACTIVITIES OF AGRICULTURAL ASSOCIATIONS 

 
Abstract. In the agricultural sector, associations play a key role in the sustainable development of the economies 

of countries. In Kyrgyzstan, despite the existence of laws and state support, the development of cooperatives remains 
a difficult task. If we talk about the agricultural sector of Kyrgyzstan, it plays an important role in the country's 
economy and provides the vital needs of the population. In order to solve the complex problems facing this sector, 
there is a growing interest in innovative approaches, including cooperation in resource management within agri-
cultural clusters. The structure of the agricultural sector covers various industries, sub-sectors and types of pro-
duction aimed at obtaining a stable profit. And just effective management of agriculture is an essential condition 
for success in agribusiness. 

In this article, the author examines modern management methods and ways of their integration into the activi-
ties of agricultural associations. The purpose and objective of the study is to analyze modern and progressive man-
agement methods, as well as to study the possibility of their implementation in the activities of agricultural associ-
ations.  

The purpose of this management in the agro-industrial complex is to develop agricultural production, meet the 
needs of the population for food, as well as provide the industry with agricultural raw materials to achieve high 
socio-economic results that improve the quality of life. The object of the study is the methodology of management 
of domestic agricultural organizations. 

The methodology of this article is based on the study of statistical data on this issue, the study of the regulatory 
framework, scientific articles, the study of the opinions of scientists, as well as business analysts. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования характеристики актуальных проблем 
формирования материального обеспечения сферы образования в Российской Федерации (РФ). Рассмотрена 
роль материальных ресурсов в деятельности образовательной организации. Определены перспективные 
направления решения проблем формирования материального обеспечения образовательной среды в РФ. 

 
Ключевые слова: материальные ресурсы, материально-техническая база, материальное обеспечение, 

образовательная среда, сфера образования, образовательная организация. 
 

ктуальность научного исследования на рас-
сматриваемую нами тематику обусловлена 

тем, что материальная образовательная среда в 
РФ обозначает материальное обеспечение дея-
тельности учреждения сферы образования, ко-
торые имеют необходимые материальные ре-
сурсы, техническую базу и имущество. Если 
данных инструментов недостаточно – возни-
кают предпосылки к снижению эффективности 
образовательных процессов, что ухудшает ка-
чество получаемого образования в российском 
обществе. 

Система управления материальной образо-
вательной среды обеспечивает эффективное 
распределение, использование, учет и анализ 
материальных ресурсов. Их объем должен быть 
оптимальным, поскольку дефицит и переизбы-
ток приводят к проблемам финансовой устой-
чивости образовательной организации. Однако 
проблемы переизбытка для современных учре-
ждений общеобразовательной школьной си-
стемы РФ являются неактуальными. По нашему 
мнению, основным барьером является как раз 
таки дефицит, вызванным недостаточным фи-
нансированием сферы образования [1]. 

К тому же результаты исследования влияния 
материально-технического обеспечения обра-
зовательной среды на школьную повседнев-
ность, позволили резюмировать, что на еже-
дневное самочувствие школьников, их учеб-
ный настрой и желание учиться напрямую 

влияет их физическое окружение, что дает нам 
право поместить качество материально-техни-
ческого и ресурсного компонента в начало 
списка показателей эффективности функцио-
нирования образовательной среды [2]. 

К проблемам, которые препятствуют фор-
мированию материальной образовательной 
среды в общеобразовательных школах РФ, 
можно отнести [4, 5]: 

1. Высокая степень зависимости финансо-
вого обеспечения формирования материально-
технической и ресурсной базы общеобразова-
тельных школ от государственных/местных 
финансов и бюджетных средств. 

2. Слабая материально-техническая база, 
которая не соответствует современным стан-
дартам и нормам общеобразовательной 
школы, плохо оснащена современным обору-
дованием – необходимым условием для внед-
рения современных образовательных, соци-
ально-культурных, информационных и других 
технологий. 

3. Образовательные организации не 
амортизируют основные средства. Это плохо, 
потому что не накапливается амортизацион-
ный фонд. Это связано с государственным фи-
нансированием данной сферы. 

4. Высокий уровень износа фондов и ос-
новных средств общеобразовательных школ 
вследствие недостаточного финансирования 
отрасли (рис. 1). 

 

А 
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Рис. 1. Динамика износа основных фондов в образовательной сфере РФ, в % [3] 

 
Для решения проблемы формирования ма-

териальной образовательной среды в РФ 
можно использовать программно-целевой 
подход в управлении. Под ним подразумева-
ется систематическое воздействие на объект 
управления (отрасль, сферу и т. д.), где исполь-
зуется разработка и реализация комплексных 
проектов, цели которых направлены лишь на 
развитие самого объекта управления. Такой 
подход обеспечивает более высокий уровень 
внимания к решению вопросов, связанных с 
развитием определенной сферы государствен-
ного сектора России [6]. 

Важно отметить высокую практическую 
значимость и роль инструментов программно-
целевого управления при решении задач фор-
мирования материальной образовательной 

среды в РФ. Данный подход управления совме-
стим с целевыми указаниями Министерства 
образования и науки РФ, где отмечает важ-
ность такой стратегии в обеспечении эффек-
тивной модернизации системы образования 
российского государства. Поэтому можно ожи-
дать в следующие периоды выделение допол-
нительных бюджетных средств и финансов для 
финансового стимулирования реализации про-
ектов, создающих условия для развития мате-
риально-технического обеспечения сферы 
школьного образования на территории регио-
нов РФ. 

Также необходимо рекомендовать предло-
жения, направленные на обновление основных 
фондов общеобразовательных школ РФ (рис. 2). 
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Рис. 2. Мероприятия обновления основных фондов образовательных организаций РФ 

 
Таким образом, к основным проблемам 

формирования материальной образовательной 
среды в Российской Федерации относятся вы-
сокая степень зависимости финансового обес-
печения от бюджетных средств; слабая матери-
ально-техническая база, которая не соответ-
ствует современным стандартам и нормам; об-
разовательные организации не амортизируют 
основные средства; высокий уровень износа 
фондов и основных средств общеобразователь-
ных школ. 
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1

• Повсеместно внедрять проектный подход к управлению учреждениями 
образования

2
• Находить новые источники и методы финансирования

3

• Увеличивать темпы технологического и технического оснащения учреждений 
образования для повышения качества услуг

4

• Иметь в штате сотрудников, ответственных за управление имуществом 
организации сферы образования
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оложения о денежных пособиях время от 
времени меняются во всех странах. Таким 

образом, ни одно описание не может быть пол-
ностью актуальным. Представленная здесь ин-
формация в основном основана на отчетах 140 
стран, предоставленных Администрации соци-
ального обеспечения США и опубликованных в 
1985 году под названием «Программы социаль-
ного обеспечения во всем мире». 

1. Пенсионные программы. Преобладают 
три основных типа государственных пенсион-
ных программ. Первый – это фиксированная 
пенсия без проверки дохода. Это может быть 
доступно только при проверке места житель-
ства или при условии, что лицо работало в те-
чение определенного периода и платило необ-
ходимые взносы. Такой подход встречается в 
основном в Скандинавии и странах Содруже-
ства. Во-вторых, это пенсия, зависящая от до-
хода. Третий и наиболее распространенный 
тип – это пенсия, так или иначе связанная с за-
работком в течение трудовой жизни. Еще одна 
сложность заключается в том, что в большин-
стве стран с фиксированной ставкой пенсии 
позднее был разработан второй уровень пенси-
онных прав, основанный на заработках в тече-
ние трудовой жизни. Другими словами, первый 
и третий принципы объединены. 

Новая Зеландия платит пенсию по фиксиро-
ванной ставке, финансируется за счет общего 
налогообложения для всех, кто соответствует 

требованиям проживания в возрасте 60 лет. 
Ставка для квалифицированных супружеских 
пар в два раза выше ставки для одиноких лю-
дей. Размер пенсии составляет довольно высо-
кий процент от среднего заработка. Нидер-
ланды также предоставляют всем жителям зна-
чительную пенсию, но в возрасте 65 лет, он фи-
нансируется за счет взносов и уменьшается, 
если причитающиеся взносы не были выпла-
чены в каком-либо году. Доплата для жены лю-
бого возраста составляет менее половины 
ставки, выплачиваемой мужу. В Ирландии пен-
сия менее щедрая и доступна только работаю-
щим лицам, уплачивающим минимальные 
взносы. Австралия сочетает в себе первый и 
второй подходы с фиксированной пенсией с 70 
лет и пенсией с проверкой дохода с 60 лет для 
женщин или с 65 лет для мужчин. 

Некоторые страны Скандинавии отказались 
от ранней пенсии с проверкой нуждаемости в 
пользу пенсии с фиксированной ставкой после 
Второй мировой войны из-за непопулярности, 
сложности и разочарования в сбережениях, 
связанных с проверкой нуждаемости. Позднее 
уровень пенсии был признан недостаточным 
для всех, кроме низкооплачиваемых, и сверху 
был установлен заработок. Таким образом, 
фиксированные пенсии предоставляются по 
результатам проверки места жительства в Да-
нии, Финляндии, Норвегии и Швеции. В трех из 
этих схем супружеская пара получает 

П 
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существенно меньше, чем два одиноких чело-
века. В каждом случае схемы дополняются по 
пенсиям, зависящим от заработка. Канада сле-
довала модели развития, аналогичной моде-
лям скандинавских стран. Соединенное Коро-
левство также постепенно перешло на двух-
уровневую пенсию, но права на оба уровня за-
висят от взносов, выплачиваемых с зачетом за 
отсутствие на работе по утвержденным причи-
нам. Схемы работодателей могут использо-
ваться для обеспечения определенного мини-
мального верхнего уровня пенсии. 

Скандинавский и канадский двухуровневые 
подходы имеют ряд преимуществ. Во-первых, 
базовые пенсии без проверки нуждаемости мо-
гут предоставляться лицам, не имеющим стра-
хового стажа, включая инвалидов, тех, кто не 
работал из-за семейных обязанностей, а также 
разведенных или раздельно проживающих 
жен. Аналогичное преимущество есть и в схеме 
Новой Зеландии. Но, кроме того, те, кто имел 
более высокие заработки и, следовательно, 
платил более высокие взносы, получают более 
высокие пенсии, стоимость которых гаранти-
рована с точки зрения покупательной способ-
ности государством. Это уменьшает возможно-
сти пенсионных схем работодателей, в которых 
покупательная способность окончательно вы-
плаченной пенсии зависит от того, насколько 
доходность инвестиций успевает идти в ногу с 
инфляцией. 

Пенсионные схемы, основанные на взносах, 
когда они были впервые созданы, функциони-
ровали практически на той же основе, что и 
частные пенсионные схемы. Уровень взносов 
рассчитывался актуарием, и был создан капи-
тальный фонд, из которого можно было выпла-
чивать пенсии. Даже если бы дальнейших взно-
сов не было, деньги предполагалось, что он бу-
дет доступен для выплаты пенсий вкладчикам 
из накопленной стоимости их взносов. Эта 
схема известна как капитализация или полно-
стью финансируемое финансирование. Первая 
схема в Германии, принятая в 1889 году и осно-
ванная на капитализации, охватывала боль-
шинство занятых лиц с заработком до опреде-
ленного уровня. Взносы, связанные с заработ-
ком, были равными для работников и работо-
дателей, и существовала субсидия со стороны 
государства, чтобы предоставить низкоопла-
чиваемым пенсиям несколько более высокие, 
чем требовались их взносы. Нарушение прин-
ципов частного страхования был создан для 
того, чтобы позволить работникам, 

приближающимся к пенсионному возрасту, ко-
гда схема вступила в силу, получать более вы-
сокие пенсии, чем они заработали за счет своих 
взносов. Эта система «прикрытия» пожилых 
работников часто использовалась в других 
странах, когда создавались новые пенсионные 
схемы. 

Именно опыт быстрой инфляции после Вто-
рой мировой войны привел к фундаменталь-
ным изменениям в финансовой основе пенсий. 
Вместо того, чтобы уровень вклада был доста-
точным, чтобы создать большой капитальный 
фонд, он рассчитывался в соответствии с ожи-
даемой стоимостью пенсий, которые должны 
были быть выплачены в течение следующих 
нескольких лет. Этот распределительный ме-
тод финансирования государственных пенси-
онных схем, ставший обычным явлением, 
резко контрастирует с частными пенсионными 
схемами. Последним все еще приходится акку-
мулировать капитальные фонды, поскольку, в 
отличие от государственных схем, они не 
имеют власти принуждать будущие поколения 
присоединяться к ним. Таким образом, госу-
дарственные пенсионные программы по сути 
являются «договором между поколениями». Те, 
кто работает, вынуждены платить сегодняш-
ним пенсионерам в ожидании, записанном в 
законе, что их пенсии будет выплачивать сле-
дующее поколение работников [2]. 

Второе важное событие в сфере пенсион-
ного обеспечения началось в конце 1950-х го-
дов в ответ на быстрый экономический рост. 
Стало признано, что если бы пенсии выплачи-
вались на основе денежной стоимости взносов, 
уплаченных в течение трудовой жизни, в тече-
ние которой реальные заработки быстро росли, 
пенсии составляли бы низкую долю заработка 
на момент выхода на пенсию, а еще меньшая 
доля того, что работающие будут зарабатывать 
10 или 20 лет спустя. Таким образом, были вве-
дены сложные формулы для приведения пен-
сий в соответствие с общим уровнем заработка 
на момент выхода на пенсию. Западная Герма-
ния установила образец в 1957 году, ей после-
довали несколько других европейских стран, 
например, Австрия, Швейцария и Великобри-
тания. Альтернатива Подход (например, в Ита-
лии и некоторых странах Восточной Европы) 
заключается в том, чтобы рассчитывать пен-
сию на основе заработка за последние не-
сколько лет. Поскольку это может быть небла-
гоприятно для работников, чьи заработки сни-
жаются в последующие годы трудовой жизни, в 
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некоторых странах (например, во Франции) 
пенсии основываются на заработке за не-
сколько лучших лет. В бывшем Советском Со-
юзе предлагался выбор: последний год дохода 
или лучшие 5 лет подряд из последних 10. 

Практика предоставления низкооплачивае-
мым работникам более высоких пенсий, чем 
те, которые были заработаны их взносами и 
взносами их работодателей, которая была 
встроена в первоначальную немецкую схему, 
но позже от нее отказались, была скопирована 
в более поздних схемах (например, в США). 
Альтернативным или дальнейшим способом 
помощи низкооплачиваемым работникам яв-
ляется предоставление минимальной пенсии, 
как в Германии или США (хотя в 1981 году в 
США это положение было отменено для людей, 
еще не вышедших на пенсию). Это особенно 
помогает женщинам, чей средний годовой до-
ход, несмотря на законодательные посягатель-
ства на дискриминацию, остается значительно 
ниже, чем у мужчин, и чьи пенсионные взносы 
теперь, вероятно, будут прерваны отпуском по 
семейным делам. Гораздо более распростра-
ненным положением является социальная пен-
сия с учетом дохода, как, например, в Бельгии 
или Франции. 

Еще одним событием, произошедшим глав-
ным образом в период после Второй мировой 
войны, стала автоматическая корректировка 
пенсий в соответствии с индексом цен или, в 
некоторых случаях, со средним уровнем зара-
ботка, или в зависимости от того, что является 
более благоприятным. Некоторые страны отло-
жили корректировки или изменили свои фор-
мулы, особенно когда цены росли быстрее, чем 
доходы [4]. 

2. Пособия по инвалидности и болезни. В 
большинстве стран страхование от производ-
ственного травматизма является старейшей 
формой социального обеспечения. Первона-
чальный немецкий закон 1884 года предусмат-
ривал работники будут получать половину зар-
платы в течение четырех недель, а затем две 
трети зарплаты во время временной нетрудо-
способности. В случае стойкой нетрудоспособ-
ности выплачивалось две трети заработка за 
год, предшествовавший несчастному случаю, 
причем часть этой пенсии выплачивалась в 
случае частичной нетрудоспособности. Допол-
нительные положения могут быть предусмот-
рены для лиц, нуждающихся в постоянном вни-
мании. Схема полностью финансировалась ра-
ботодателем, который платил страховые 

взносы, размер которых определялся в зависи-
мости от степени риска, связанного с профес-
сией работника, в установленные законом ас-
социации. Затем ассоциации выплачивали ка-
кие-либо льготы. 

Британский закон 1897 года возлагал на ра-
ботодателей ответственность за компенсацию, 
но не требовал от работодателей страховаться 
от риска. Компенсация составляла половину 
базовой заработной платы на срок до шести ме-
сяцев, после чего иск мог быть урегулирован 
единовременной выплатой. Эти два совер-
шенно разных прецедента повлияли на разви-
тие событий в других странах. Страны конти-
нентальной Европы, как правило, следовали 
немецкой модели, а Содружество и Соединен-
ные Штаты – модели Соединенного Королев-
ства. Закон, созданный по образцу британского 
закона 1897 года, был принят в Индии в 1923 
году, хотя его сфера действия была небольшой. 
Более того, бельгийцы, голландцы и французы, 
а также британцы предпочитали вводить в 
своих колониях законы, устанавливающие от-
ветственность работодателей, а не схемы нако-
пительного страхования. К концу Второй миро-
вой войны в большинстве колоний были такие 
законы. Эти законы позже часто дополнялись 
или заменялись схемами страхования. Некото-
рые скандинавские страны требуют от работо-
дателя застраховать, но позволяют ему выби-
рать страховщика самостоятельно. 

В соответствии с законом 1946 года Соеди-
ненное Королевство ввело обязательное стра-
хование по государственной схеме с одинако-
вой ставкой страховых взносов для всех рабо-
тодателей. Пособия по нетрудоспособности 
имели фиксированную ставку, за ней следовала 
пенсия по инвалидности, зависящая от степени 
инвалидности, к которой добавлялись другие 
пособия в зависимости от положения пенсио-
нера, включая потерю заработка и необходи-
мость ухода. 

В настоящее время страхование является 
обязательным в большинстве промышленно 
развитых стран, но использование частного 
страхования продолжается в нескольких стра-
нах (например, в Дании и Финляндии) и боль-
шинстве штатов США, в то время как некото-
рые страны предоставляют работодателю 
право выбирать между государственным и 
частным страховщиком. Производственные 
травмы и растущее число профессиональных 
заболеваний приводят почти во всех странах к 
более высоким выплатам и более щедрым 
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пособиям, чем выплаты за болезни или 
травмы, не связанные с работой. Например, не-
которые страны Западной и Восточной Европы 
предоставляют 100 процентов предыдущего 
заработка в качестве пособия по временной не-
трудоспособности. Эти льготы обычно продол-
жаются до выздоровления или предоставления 
долгосрочного пособия. В большинстве стран 
потеря способности зарабатывать является ос-
новным фактором при оценке долгосрочных 
пособий, а частичная инвалидность рассматри-
вается более щедро, чем в других программах 
социального страхования. Долгосрочные вы-
годы в некоторых странах также могут дости-
гать 100 процентов заработка. Но процедура 
получения единовременной выплаты в судах 
до сих пор сохраняется в некоторых странах и 
некоторых штатах США со всеми вытекаю-
щими отсюда издержками, задержками и не-
определенностями, а также сложностью пре-
вращения единовременной выплаты в гаран-
тированный доход [2]. 

Существуют три особенности большинства 
схем страхования от производственных травм, 
которые отражают их исторические корни в от-
ветственности работодателя. Во-первых, про-
граммы обычно финансируются исключи-
тельно за счет взносов работодателей. Во-вто-
рых, право на льготы действует с самого пер-
вого дня трудоустройства. В-третьих, денежное 
пособие рассматривается как компенсация, а 
не как поддержание дохода. По этой причине 
пособия иждивенцам обычно не предоставля-
ются, но предусмотрены положения для остав-
шихся в живых иждивенцев. Кроме того, ино-
гда помимо заработка или пенсии может вы-
плачиваться компенсационное пособие. Эти 
особенности встречаются только в положениях 
о болезни или инвалидности профессиональ-
ного происхождения. 

И работодатели, и работники обычно вносят 
взносы, если схема основана на социальном 
страховании. Прежде чем возникнет право на 
получение пособия, обычно требуется опреде-
ленный минимальный период или сумма 
взноса. Размер пособия может зависеть от того, 
как долго уплачивались взносы, что касается 
пенсий, что невыгодно для инвалидов в начале 
трудовой жизни. Основное пособие предназна-
чено для поддержания дохода и, следова-
тельно, не может быть получено одновременно 
с другими пособиями или пенсиями с той же 
целью. Наконец, более вероятно, что будет 

обеспечено положение для супруга-ижди-
венца. 

В период после Второй мировой войны 
наметилась тенденция сближать системы стра-
хования от производственных травм с другими 
программами социального обеспечения. Швей-
цария всегда охватывала несчастные случаи на 
производстве и другие несчастные случаи по 
одной и той же схеме, установленной в 1911 
году. Новая Зеландия позже переняли ту же 
практику. Отдельные положения о профессио-
нальных травмах и других видах инвалидности 
создают трудные проблемы при определении 
различия. Производственная травма обычно 
«возникает в процессе работы». Некоторые 
схемы позволяют учитывать поездки на работу 
и обратно в «трудовой стаж», тогда как другие 
этого не делают. Существуют значительные 
трудности с определением того, являются ли 
определенные нарушения (например, глухота 
или артрит) результатом работы, и бывают слу-
чаи, когда травма лишь частично может быть 
связана с производственной ситуацией. Ча-
стично обоснованием объединения положений 
о профессиональных травмах и других видах 
инвалидности является устранение подобных 
двусмысленностей. Кроме того, существует со-
циальный аргумент в пользу того, что непра-
вильно выплачивать разные пособия разным 
людям, все из которых имеют одинаковую сте-
пень инвалидности, независимо от того, как и 
когда были вызваны соответствующие условия. 
Нидерланды – единственная страна, которая 
отреагировала на этот аргумент. С 1976 года 
действует единое положение по инвалидности 
независимо от причины. Затраты на такую про-
грамму могут быть значительными, если все 
страхование инвалидности будет увеличено до 
уровня, приближающегося к уровню предыду-
щего, часто значительно более высокого, стра-
хования от производственных травм [2]. 

В случае болезни, не связанной с какими-
либо профессиональными факторами, боль-
шинство промышленно развитых стран выпла-
чивают краткосрочное пособие, за которым 
следует долгосрочная пенсия после периодов, 
варьирующихся от шести месяцев или менее до 
года и более. Некоторые страны, такие как Ав-
стрия, Бельгия, Германия и Великобритания, 
возлагают ответственность за выплату пособия 
на работодателя в первые недели болезни (хотя 
ему может быть возмещена сумма), после чего 
фонд социального страхования берет на себя 
выплату. В некоторых странах пособие может 
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не выплачиваться в случае болезни, продолжа-
ющейся менее, например, трех дней. В более 
длительные периоды в пособие может быть 
включена оплата за первые три дня «ожида-
ния». Справки от врачей могут не потребо-
ваться при кратковременных заболеваниях. 
Пособия могут достигать 100 процентов от за-
работка (например, Австрия и Бельгия) в пер-
вые недели болезни или в течение максимума, 
как в Норвегии, или в течение полных 52 
недель, как в Люксембурге. Или ставка может 
составлять 90 процентов с учетом максимума 
(Швеция и Дания). Другие страны обычно пла-
тят только 50 или 60 процентов (например, 
Франция, Канада и Греция). Пособие является 
фиксированной ставкой с надбавкой для ижди-
венцев в Ирландии и Великобритании (после 
восьми недель, выплачиваемых работодате-
лем). Пособие также выплачивается на этой ос-
нове в Австралии и Новой Зеландии, но оно 
проводится с учетом нуждаемости. Соединен-
ные Штаты являются исключением среди высо-
коиндустриальных обществ, поскольку в боль-
шинстве штатов нет положений о краткосроч-
ных заболеваниях, за исключением специаль-
ной схемы для железнодорожных служащих и 
социальной помощи или социального обеспе-
чения. На практике остается возможность про-
ведения переговоров между представителями 
работодателей и работников. 

Пенсии по долгосрочной инвалидности 
были включены в первоначальный немецкий 
пенсионный закон 1889 года (который был пер-
вым законодательным актом такого рода) для 
тех, кто потерял две трети своей трудоспособ-
ности. Многие страны следовали этой модели 
как часть (или как более позднее развитие) сво-
его пенсионного законодательства. В европей-
ских странах пенсии по инвалидности стали 
выплачиваться после получения полных прав 
на краткосрочное пособие по болезни. После 
Второй мировой войны в некоторых странах 
были приняты меры для тех, кто имел значи-
тельную частичную инвалидность. В некото-
рых странах требуется, чтобы люди были за-
страхованы в течение пяти или более лет, 
чтобы иметь право на пенсию по инвалидно-
сти, хотя, как правило, в промышленно разви-
тых странах существуют пенсии с проверкой 
нуждаемости для тех, кто не отвечает этим тре-
бованиям. 

В странах с пенсионными схемами, завися-
щими от заработка, пенсия по инвалидности 
часто рассчитывается так же, как и пенсия по 

старости. Это означает, что уровень зависит от 
количества лет страховых взносов, хотя в неко-
торых странах предусмотрены специальные 
льготы по увеличению пенсий для тех, кто по-
лучает их в начале трудовой жизни. Пенсии по 
инвалидности могут дополняться пособиями 
на иждивенцев, а также на постоянный уход и 
другие особые потребности. 

В некоторых странах предусмотрены специ-
альные положения для домохозяек, у которых 
нет сведений о взносах, которые давали бы им 
право на пенсию по инвалидности. Одной из 
таких стран является Великобритания, хотя по-
собие является низким и имеет фиксирован-
ную ставку. В Дании домохозяйка может само-
стоятельно получать значительную пенсию в 
зависимости от дохода. Другая группа, для ко-
торой некоторые страны начали уделять особое 
внимание, – это люди, ставшие инвалидами с 
рождения или до выхода на рынок труда. Эти 
группы предусмотрены единой схемой Нидер-
ландов. 

Однако большинство стран далеки от поло-
жения Нидерландов, где со всеми инвалидами 
обращаются на одинаковой основе, незави-
симо от причины инвалидности. К тем, чья ин-
валидность связана с работой, обычно отно-
сятся наиболее благосклонно. Некоторые 
страны предоставляют полную компенсацию 
за потерю заработка плюс специальные посо-
бия, когда это необходимо. К тем, кто уплатил 
взносы, обычно относятся лучше, чем к тем, 
кто этого не сделал, и часто льготы зависят от 
того, как долго были уплачены взносы [5]. 

3. Пособия по безработице. Болезнь и инва-
лидность являются актуарными рисками, по-
скольку их распространенность не сильно ме-
няется из года в год, в то время как безработица 
– нет. Отчасти поэтому в большинстве стран 
продолжительность выплаты пособий по без-
работице ограничена или после определенного 
периода пособие сокращается. Другая причина 
заключается в том, чтобы стимулировать без-
работных искать работу и соглашаться на нее 
после приостановки или прекращения вы-
платы пособия. Такая работа может быть менее 
оплачиваемой, чем предыдущая, и может быть 
менее оплачиваемой, чем прекращенное посо-
бие по безработице. 

Поскольку страховые взносы играют важ-
ную роль в получении права на пособие по без-
работице, не все вынужденные безработные 
имеют право на получение пособия. Люди, ко-
торые никогда не работали или работали 
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недолго, обычно не имеют права на получение 
пособия по безработице. Женщины, желающие 
вернуться на работу после воспитания детей, 
также не имеют права на получение пособия, 
даже если они платили взносы до ухода с ра-
боты. Претенденты на получение пособия, как 
правило, должны находиться на работе, с кото-
рой они были уволены непосредственно перед 
обращением за пособием, и должны доказать 
свою трудоспособность, зарегистрировавшись 
в службе занятости. Людям, покинувшим ра-
боту по собственному желанию или уволенным 
за нарушение трудовой дисциплины, часто от-
казывают в пособии или налагают на них 
штрафные санкции. 

В некоторых странах пособие по безрабо-
тице намеренно устанавливается на том же 
уровне, что и краткосрочные пособия по бо-
лезни (например, в Канаде, Дании и Нидерлан-
дах), чтобы у получателей пособий не было сти-
мула доказывать свое право на получение по-
собия по безработице. В других странах размер 
пособий по безработице ниже, чем размер 
краткосрочных пособий по болезни (например, 
в Германии, Греции, Венгрии). В некоторых 
странах, где пособия по болезни зависят от до-
хода, пособия по безработице выплачиваются 
по фиксированной ставке (например, в Болга-
рии, Италии). Австралия и Новая Зеландия По-
собия по безработице проходят такую же про-
верку на благонадежность, как и пособия по бо-
лезни. Продолжительность выплаты пособий 
варьируется от 13 недель в Болгарии, шести ме-
сяцев в Венгрии, Италии и Нидерландах до од-
ного года во Франции, Германии, Люксембурге 
и Великобритании, а в Бельгии пособие может 
быть продлено на неопределенный срок. В 
Бельгии пособие может быть продлено на не-
определенный срок. Во многих, но не во всех 
странах безработные могут претендовать на 
социальную помощь после окончания выплаты 
пособия по безработице. В некоторых сканди-
навских странах программы пособий по безра-
ботице осуществляются профсоюзами, но в 
значительной степени субсидируются государ-
ственным сектором [1]. 

4. Семейные, декретные и родительские по-
собия. До Второй мировой войны семейные по-
собия существовали лишь в нескольких странах 
и некоторые из схем охватывали только заня-
тых лиц при финансировании работодателем, в 
1940-х и 1950-х годах произошло быстрое рас-
ширение схем. Продление было во многом свя-
зано с влиянием отчета Бевериджа в 

Соединенном Королевстве. Следуя примеру 
Великобритании, большинство новых схем в 
Европе, Канаде и Австралазии охватывали всех 
детей-резидентов. Вторым фактором влияния 
стала Франция, которая ввела фиксированные 
семейные пособия для всех детей работающих 
лиц в своих африканских колониях – система, 
также введенная в некоторых странах Латин-
ской Америки (например, в Боливии, Бразилии 
и Чили). Большинство схем охватывают только 
работающих лиц, но меньшинство, особенно в 
промышленно развитых странах, выплачивает 
пособия всем жителям. Соединенные Штаты 
является исключением среди последних стран, 
поскольку вообще не предусматривает никаких 
положений, за исключением помощи детям-
иждивенцам, выплачиваемой на основе про-
верки нуждаемости. 

Некоторые системы семейных пособий 
предназначены для сокращения бедности в 
больших семьях или, особенно в странах Во-
сточной Европы, для повышения рождаемости. 
Ставка, выплачиваемая за ребенка, увеличива-
ется с увеличением количества детей-ижди-
венцев, достигая максимальной ставки при пя-
том или шестом ребенке и последующих детях, 
например, в Австралии, Бельгии, Франции, Ир-
ландии и Норвегии, или при восьмом ребенке, 
как в Нидерланды. В бывшем Советском Союзе 
семейные пособия начинались с четвертого ре-
бенка и достигали максимальной ставки с 11-
го. Некоторые системы, похоже, предполагают 
желаемый максимальный размер семьи, по-
скольку этот показатель падает для последую-
щих детей, когда их становится трое (напри-
мер, Болгария, Чешская Республика), (Словакия 
и Словакия) или двоих (например, Греция и 
Венгрия), либо пособия могут выплачиваться 
максимум за шесть детей (например, Марокко). 
Финляндия признает, что мать с меньшей ве-
роятностью пойдет на работу, если ее ребенку 
меньше трех лет, и поэтому платит надбавку. С 
другой стороны, в Австрии за детей старшего 
возраста платят более высокие ставки, по-
скольку их содержание обходится дороже. 
Право на семейные пособия прекращается, ко-
гда ребенок достигает определенного возраста 
– в большинстве случаев возраста, когда пре-
кращается обязательное образование, хотя по-
собия могут быть продлены, когда ребенок 
продолжает очное обучение или становится 
инвалидом. 

В 1970-е годы ряд стран решили отменить 
льготы по подоходному налогу на детей и 
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соответствующим образом увеличить размер 
семейных пособий. Было признано, что круп-
нейшими бенефициарами налоговых льгот яв-
ляются семьи с высокими доходами и высо-
кими предельными налоговыми ставками, и 
было решено, что эта косвенная выгода для де-
тей должна быть справедливо распределена 
между всеми семьями, чтобы повысить эффек-
тивность семейных пособий в снижении нало-
говых льгот. бедность. Изменения такого рода 
были внесены в Австралии, Канаде, Дании, За-
падной Германии., Израиль, Новая Зеландия и 
Великобритания. Дания пошла еще дальше и 
исключила семейные пособия из групп с более 
высоким доходом посредством проверки до-
хода. В Соединенном Королевстве существует 
дополнительное пособие с проверкой уровня 
дохода, называемое надбавкой к семейному 
доходу, которое оказывает дополнительную 
помощь семьям с низким доходом. 

В программах, предоставляющих пособия 
по болезни, общепринятой практикой является 
также предоставление пособия по беременно-
сти и родам, начиная с рождения ребенка и 
продлевая его на несколько недель после него. 
В некоторых случаях ставка пособия такая же, 
как и для пособия по болезни, но во многих слу-
чаях ставка выше – от 66 до 100 процентов 
предыдущего заработка. Швеция стала пионе-
ром в области родительского пособия, которое 
может получать как отец, так и мать, чтобы по-
будить отцов по очереди оставаться дома и 
присматривать за маленьким ребенком. В не-
которых случаях единовременная выплата 
также выплачивается при рождении ребенка 
для оплаты детских товаров и одежды. 

В 1970-х годах в Восточной Европе предпри-
нимались согласованные усилия, направлен-
ные на повышение рождаемости за счет увели-
чения периода выплаты пособия по беремен-
ности и родам и предоставления кредитов в си-
стеме социального страхования матерям, кото-
рые оставались дома, чтобы присматривать за 
маленьким ребенком. Аналогичные кредиты 
предоставляются в Соединенном Королевстве 
лицам, которые остаются дома для ухода за ре-
бенком или родственником-инвалидом, но мо-
тивом в этом случае является повышение лич-
ных пенсионных прав тех, особенно женщин, 
которые взяли на себя семейные обязанности. 

5. Пособия для кормильца и родителей-оди-
ночек моложе пенсионного возраста. Положе-
ние обычно предусмотрено для вдовы моложе 
пенсионного возраста, оставшейся с ребенком-

иждивенцем. Если пенсии зависят от зара-
ботка, пенсия вдовы обычно составляет от по-
ловины до трех четвертей пенсионных прав ее 
мужа. В некоторых странах пособие зависит от 
дохода или ограничено по времени (например, 
три года во Франции). Другие схемы значи-
тельно различаются по степени обеспечения 
вдов. В некоторых странах выплачиваются по-
собия при условии, что вдовы достигают опре-
деленного возраста на момент смерти их му-
жей. Возраст может варьироваться от 40 (Ни-
дерланды) до 55 (Франция). Некоторые страны 
выплачивают пособие только в том случае, 
если брак продлился определенный период 
(шесть месяцев в Греции; два года во Франции). 
В других странах пособие выплачивается лю-
бой вдове-инвалиду или вдовам любого воз-
раста на короткий или бессрочный период. По-
собия вдовам обычно прекратить повторный 
брак. Вдовец может претендовать на права, 
аналогичные правам вдовы, если он находился 
на иждивении своей жены. Некоторые страны 
распространяют права вдов на разведенных 
женщин. Все чаще долгосрочное обеспечение 
вдов без детей-иждивенцев ставится под со-
мнение в обществах, где наблюдается тенден-
ция к тому, что все больше и больше замужних 
женщин занимаются оплачиваемой работой. 

Обеспечение родителей-одиночек, кроме 
вдов, обычно возлагается на социальную по-
мощь там, где такая схема существует. В неко-
торых странах действуют специальные льготы, 
зависящие от уровня дохода. В Австралии это 
тот же уровень, что и пенсия по старости для 
человека в возрасте от 65 до 70 лет. В Новой Зе-
ландии она составляет менее половины этой 
ставки для родителя-одиночки с одним ребен-
ком. Проблема любого из этих механизмов за-
ключается в том, что менее квалифицирован-
ная женщина вряд ли сможет улучшить свое 
положение, соглашаясь на оплачиваемую ра-
боту, поскольку заработок приводит к умень-
шению пособия или помощи. Дания выплачи-
вает дополнительное семейное пособие, пре-
вышающее обычную ставку на ребенка для од-
ного родителя. Норвегия выплачивает допол-
нительное пособие, как за еще одного ребенка. 
Соединенное Королевство выплачивает допол-
нительное пособие в размере чуть более поло-
вины размера детского пособия [3]. 

Таким образом, все промышленно развитые 
страны имеют системы социального страхова-
ния, и почти все они покрывают основные 
непредвиденные расходы, о которых 
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говорилось выше. Соединенные Штаты явля-
ются исключением, поскольку не предостав-
ляют семейных пособий, не предоставляют 
краткосрочных пособий по болезни в подавля-
ющем большинстве штатов и не имеют общей 
схемы национального медицинского страхова-
ния, кроме как для пожилых и бедных. Степень 
обеспечения в развивающихся странах варьи-
руется между странами, которые все еще обес-
печивают обеспечение за счет ответственности 
работодателей, и теми, которые обеспечивают 
обеспечение за счет социального страхования. 
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овременная экономика отличается высо-
кой мобильностью и чувствительностью к 

колебаниям внешних факторов различной 
природы – политических, природных, соци-
альных, демографических и многих других. 
Наибольшее влияние в текущее время на состо-
яние мировой экономики в целом и отдельных 
экономических субъектов в частности оказы-
вают внешние глобальные факторы, такие как 
политическая обстановка и взаимоотношения 
государств. Наше государство, как никакое дру-
гое, подвержено влиянию этих факторов и эко-
номические субъекты внутри него вынуждены 
приспосабливаться и вести свою деятельность 
в условиях санкций. Для этих условий свой-
ственна постоянная нестабильность ситуации, 
изменение стоимостного выражения товаров и 
услуг, как правило, только в большую (и худ-
шую для собственников бизнеса) сторону. Для 
того чтобы гарантировать организации устой-
чивое положение на рынке, недостаточно про-
сто иметь каналы связей, которые обеспечат 
возможность оперативного подбора аналогов 
ранее приобретаемым для целей бизнеса това-
ров и услуг или поиска способов приобретения 
оригинальных компонентов, продуктов, необ-
ходимо также и смоделировать эффективную 
бюджетно-учетную модель внутри организа-
ции, которая обеспечит управленческий аппа-
рат экономических субъектов инструментами 

для анализа действующего положения, а также 
прогноза положения на будущие периоды. 

Для начала, необходимо обозначить, что со-
бой представляет бюджетно-учетная модель – 
это совокупность методов и инструментов 
бюджетирования и учета отдельной организа-
ции, позволяющая унифицировать значения 
финансовых показателей организации, выде-
лив их в отдельные группы, в зависимости от 
их сущности, т.е. бюджетно-учетная модель 
включает в себя и показатели доходов, и пока-
затели затрат, и показатели по операционным 
налогам, и любые иные показатели, которые 
важны собственникам или руководящему пер-
соналу компании для целей управления.  

Как правило, большая часть компаний огра-
ничивается в своей деятельности только созда-
нием бюджета доходов и расходов [1, с. 51]. В 
рамках данных бюджетов принято выделять 
определенные группы доходов (например, ос-
новная деятельность, второстепенная деятель-
ность, проценты по вкладам) и определенные 
группы расходов (например, административ-
ные расходы, общепроизводственные рас-
ходы), устанавливать плановые и фиксировать 
фактические их показатели, а уже на основании 
подсчета сумм выявлять итог бюджетирования 
– дефицит или профицит. Для наглядного при-
мера стандартного, упрощенного бюджета до-
ходов и расходов (БДР), обратимся к таблице 
(табл.). 

  

С 
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Таблица 
Бюджет доходов и расходов организации (БДР) 

Наименование показателя План, тыс. руб. Факт, тыс. руб. Баланс, тыс.руб. 
Доходы    
Доход 1 1000 1200 200 
Доход 2 800 750 -50 
Доход 3 300 100 200 
Итого доходы 2100 2050 -50 
Расходы    
Расход 1 850 800 50 
Расход 2 550 650 -100 
Расход 3 150 200 -50 
Итого расходы 1550 1650 -100 
Дефицит (-) / Профицит (+) 550 400 150 

 
Такой вид бюджета доходов и расходов поз-

волит организации на основании данных о ди-
намике финансового положения компании за 
определенный временной промежуток плани-
ровать распоряжение денежными средствами, 
например, для инвестиций в новые проекты 
или модернизации действующих инструмен-
тов извлечения прибыли, или же просто опре-
делять перспективу благосостояния собствен-
ников бизнеса.  

Если говорить о более научных подходах к 
бюджетно-учетной модели организаций, что 
сейчас особенно важно, для поддержания ста-
бильности экономического состояния государ-
ства, то первостепенно следует определиться с 
задачами учета [2, с. 735]. К ним относятся: вы-
явление всех затрат на производство или реа-
лизацию; осуществление контроля за сниже-
нием себестоимости и расходом сырья; выяв-
ление способов снижения себестоимости про-
дукции (собственной и перекупной) или услуг, 
работ иными словами – выявление резервов 
организации; организация экономии на пред-
приятии. 

Все эти задачи предприятию предлагается 
реализовать за счет использования научно 
обоснованных методов учета затрат, среди ко-
торых традиционно выделяют: метод простой 
калькуляции, позаказный метод учета затрат, 
попередельный метод учета затрат и норма-
тивный метод учета затрат. Все эти методы ис-
пользуются в учете более века, постоянно мо-
дернизируются и дополняются новыми ин-
струментами.  

Обобщив суть методов, стоит отметить сле-
дующее: при простой калькуляции затраты, как 
правило, распределяются на выпуск одной 
продукции, при позаказном методе – по каж-
дому отдельному заказу, при попередельном 

методе – по каждому отдельному процессу, по-
сле чего исчисляется себестоимость полуфаб-
рикатов, а при нормативном методе – все за-
траты учитываются отдельно, группируясь 
только по сущности затрат. 

Наиболее важен, на мой взгляд, метод нор-
мативного учета затрат, так как включает в 
себя наиболее объемный комплекс инструмен-
тов и имеет примеры успешного применения в 
предприятиях мировой значимости, в то время 
как позаказный и попередельный методы су-
ществует только в пределах производствен-
ного процесса отдельно или производствен-
ного заказа.  

Нормативный метод учета затрат способен 
обеспечить экономическим субъектам не 
только доступ к оперативной информации о 
фактических затратах, но и к каждому отклоне-
нию от заданных норм, что позволит своевре-
менно реагировать на внешние или внутрен-
ние колебания, предотвращая риски и финан-
совые потери компании. 

Нормативный метод учета затрат не обяза-
телен и не регламентирован, организации сами 
выбирают его, чтобы усовершенствовать 
управленческий учет и оптимизировать свои 
траты. Интеграция инструментов норматив-
ного метода учета затрат – долгий и трудоем-
кий процесс, но большая часть данных для 
этого берется из традиционного бухгалтер-
ского (финансового учета) и учетной системы 
отдельного предприятия. На основании этих 
данных проводится анализ действующих за-
трат, их объем, периодичность, динамика из-
менений по затратам на определенные группы 
или центры затрат в дальнейшем, при внедре-
нии нормативного метода, послужит основа-
нием для расчета норм и нормативов. 
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Для нормативного метода, помимо задач 
определения норм и учета оперативных изме-
нений этих норм, принято выделять также за-
дачи управленческого характера, такие как со-
здание технико-экономической политики ор-
ганизации, оценка результатов деятельности, а 
также прогнозирование деятельности компа-
нии для будущих периодов. 

Решение о внедрении нормативного метода 
учета затрат, как правило, для организаций 
возникает не сразу, а при кризисных ситуациях 
или для максимизации прибыли без дополни-
тельных инвестиций и модернизации текущих 
производственных процессов. В обоих случаях 
затраты финансов и времени на внедрение ме-
тода оправдывают себя, так как у управленче-
ского аппарата экономических субъектов в ру-
ках оказывается большое количество эффек-
тивных инструментов, отражающих действи-
тельное положение дел компании в момент из-
менений, а также сразу понятны центры ответ-
ственности за выявленную динамику, в резуль-
тате чего возможно оперативно решить про-
блему за счет перестроения работы или поиска 

альтернативы, в то время как в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, есть возможность 
увидеть отклонения только в разрезе отрица-
тельных показателей по итогу закрытия квар-
тала или года. 

Таким образом, использование в своей дея-
тельности экономическими субъектами научно 
обоснованных методов учета затрат позволяет 
достигнуть максимальной эффективности и 
увеличить чистую прибыль компании, а также 
обеспечить устойчивое положение в условиях 
изменчивой рыночной экономики. 
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а современном этапе Скандинавские 
страны являются одними из лучших для 

жизни майнинга и биткоина, во-первых, из-за 
полной легализации криптовалюты, так как 
покупка является законной, во-вторых, из-за 
дешевизны электроэнергии, так как это явля-
ется одним из главных ресурсов майнинга и, в-
третьих, с появлением криптовалют, страны 
все больше начинают развиваться в сфере IT-
услуг и инноваций, что создает притягатель-
ную обстановку для майнеров. Отсюда и выте-
кает актуальность проблемы рынка криптова-
люты в странах Скандинавии. Исходя из пер-
вой причины наилучшего пребывания крипто-
валюты в данных странах, выявляются про-
блемы регулирования и налогообложения, ко-
торые заключаются в следующем: все законы, 
которые были предпринятые ранее о государ-
ственном налоге на сегодняшний момент не 
работают с рынком криптовалюты, на примере 
Дании мы видим, что последний закон о нало-
гообложении действует с 1922 года, что, в свою 
очередь, не является эффективным для регули-
рования майнинга и биткоина, что приводит к 
ошибкам в расчетах и рискам налогового мо-
шенничества. По статистике Налоговой службы 
Дании Skatteministerier в период с 2015 по 2022 
год было выявлено около 16 000 физических и 
юридических лиц [1], занимающихся торговлей 
криптовалютами. Однако две трети от общего 

количества транзакций, совершенных этими 
лицами в течение указанного времени, не были 
отражены в налоговых декларациях. В Норве-
гии, Швеции и Финляндии мы также наблю-
даем схожую ситуацию. Криптовалюты непод-
властны существующим законам о налогах, ЦБ 
не признают криптовалюты и более того наме-
рены запретить их, так как не видит стабильно-
сти и никаких гарантий в криптовалюте. Серь-
езная угроза исходит не от цифровых активов, 
а от крупных компаний, которые вторгаются в 
финансовую сферу. Исходя из этого, видно, что 
это может угрожать независимости централь-
ных банков.  

Можно сказать, что цифровые акты не 
имеют внутренней стоимости и те, кто в них 
вкладываются, должны быть готовы к потере 
всех своих денег. Биткоин не подлежит стаби-
лизации или не является эффективным инстру-
ментом для сбережений и совершения транзак-
ций, также представляет большой риск для ин-
весторов.  

Исходя из вышеизложенного, можно выве-
сти несколько причин: 

1. Торговля криптовалютами не всегда 
достаточно прозрачна, что затрудняет выпол-
нение AML/CFT-требований; 

2. Потребители в операциях с цифровыми 
активами зачастую не могут рассчитывать на 

Н 
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защиту прав, как в случае с регулируемыми фи-
нансовыми продуктами; 

3. Котировки криптовалют демонстри-
руют сильные колебания, а инвесторы имеют 
ограниченное представление об их ценообра-
зующих факторах; 

4. Транзакции с определенными цифро-
выми активами требуют больших энергоза-
трат, что затрудняет выполнение ESG-
стандартов. 

В соответствии с этим необходимо ввести 
новый закон о регулировании криптовалюты в 
сфере налогообложения, так как все больше 
людей обращаются к данному рынку и хотят 
использовать крипту в социальных сферах. 

Касательно второй проблемы, как известно, 
Скандинавия стала прибыльным регионом для 
майнинга криптовалюты благодаря существен-
ному снижению цен на электричество, так как 
это является важным фактором для майнинга. 
Об этом пишется в исследовании Norwegian 
Crypto Adoption Survey 2022 [2]. Но, как бы это 
не было прекрасно для майнеров, для Сканди-
навии же это стало национальной проблемой. 
Правительство пришло к выводу о том, что до-
быча криптовалюты потребляет слишком 
много электроэнергии. Несмотря на обилие 
«зелёных» источников энергии, их постепенно 
не хватает, чтобы закрыть нужды производств 
и майнинг-потребителей. Все это наталкивает 
на возможный запрет майнинга. По словам 
Эрика Тедена, который на данный момент яв-
ляется заместителем председателя Европей-
ского управления по ценным бумагам и рын-
кам ESMA, высокий уровень энергопотребле-
ния ставит под угрозу достижение Евросоюзом 
целей Парижского климатического соглаше-
ния. 

В качестве меры урегулирования вопроса 
предлагается отслеживать объёмы электро-
энергии, потребляемой добытчиками крипто-
валюты, снизить разрешённую норму потреб-
ления и отдать приоритет крупным сталеобра-
батывающим предприятиям и таким техноло-
гическим компаниям, как Google и Microsoft. 

Что же касательно третьей проблемы? Тут 
есть некая двойственность: с точки зрения со-
циальной политики, отрасль криптовалюты ве-
дет за собой ограничение рабочих мест, чем 
обычное производство, что вытекает в мень-
шую пользу для стран Скандинавии и необхо-
димо рассматривать способы увеличения заня-
тости в данной сфере. С точки зрения иннова-
ций технологий в IT-сфере, банки понимают 
все сущность и доступность цифровой экоси-
стемы и постепенно прогрессирует данная 

сфера и полная готовность к переходу на циф-
ровой банкинг. Кроме этого, установлены вы-
сокие меры безопасности в данных странах, так 
как налоговые органы получили разрешение от 
Высшего фискального суда страны на сбор ин-
формации обо всей торговой деятельности с 
биткойнами или другими криптовалютами. Та-
кие данные, как имя, адрес и идентификацион-
ный налоговый номер, также должны быть 
предоставлены в процессе. Информация о 
пользователях за пределами стран должна со-
общаться в налоговый орган соответствующей 
страны. Эта информация гарантирует, что 
граждане, торгующие криптовалютами, упла-
тили правильный налог. Кроме того, это будет 
использоваться для сбора предложений о том, 
как скорректировать законы о налогах на крип-
товалюту. 

Изучение и анализ рынка криптовалют по 
состоянию на сегодняшний день притягивает 
все больше взглядов исследователей и посте-
пенно входит в общую экономическую ситуа-
цию стран. Ежедневно экспертные исследова-
ния публикуют такие экономические и финан-
совые издания, как Financial Times, CoinDesk, 
Scandinavia.life, Crypto News [3]. По мере фор-
мирования научных взглядов на явление май-
нинга и биткоина, некоторые эксперты и ана-
литики уже тщательно исследуют рынок. Среди 
них, Ветле Лунд, Магнус Джонс, Филип Солтер, 
Тор Райер Лиллехольт, Тайлер Пейдж. 

Исходя из вышеизложенного, можно опре-
делить обзор и дальнейшие перспективы в от-
ношении рынка криптовалют. На современном 
этапе возникает множество проблем с реализа-
цией успешного ведения рынка криптовалюты, 
соответственно можно выделить следующие 
основные положения: 

1. Регулирование. Использование крипто-
валюты растет, а закон, который бы предпола-
гал и регулировал все риски отсутствует. В со-
ответствии с этим, необходимо пересмотреть и 
изменить закон о государственном налоге, ко-
торый будет эффективным и не приведет к рис-
кам в финансовых решениях. 

2. Инновации и технологии. Необходимо 
больше новейших технологий, которые дадут 
свободу майнингу и биткоину, и никак не будут 
ограничивать покупку и продажу. 

3. Экосистема. Для меньшего вреда эколо-
гии от предприятий криптовалюты необхо-
димо найти альтернативные «зеленые» источ-
ники энергии, чтобы закрыть нужды произ-
водств и майнинг-потребителей. Требуется со-
здание цифровой экосистемы, которая на дан-
ный момент остается в переходном состоянии. 
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Что же касательно прогнозов развития, 
Скандинавские страны готовы к глобальному 
притоку рынка криптовалюты, уже есть техно-
логии, которые позволяют не только безопасно 
передавать средства, но нумеровать и контро-
лировать каждую транзакцию, собирая инфор-
мацию в общую базу данных. Кроме того, ста-
тистика показала, что всего лишь 20% всех опе-
раций связанны с наличностью, остальные 80% 
приходятся на цифровые деньги. При этом сто-
имость содержания наличности в два раза до-
роже, чем содержание пластиковых карт и без-
наличных расчетов. Швеция, Норвегия, Дания, 
все больше приходят к привязыванию нацио-
нальной валюты к криптовалюте, если посмот-
реть на статистику, данную сайтом Currency [4], 
можно увидеть, что она за редким исключение 
движется в боковом тренде. Биткоин, в свою 
очередь, предоставляет множество возможно-
стей для трейдеров: например, потому, что 
ежедневные колебания достигают 10%. В то же 
время еженедельные колебания курса битко-
ина к национальной валюте может быть го-
раздо больше 10%. В случае успешного завер-
шения процесса присоединение национальной 
валюты к криптовалюте, это будут первые в 
мире страны с государственной криптовалю-
той. Можно с уверенностью утверждать, что 
Скандинавия обладает достаточными ресур-
сами для перехода на новый этап цифровой 
экономики и эволюция рынка криптоденег не 
за горами. Согласно анализу статей, графиков и 
статистики, а также приблизительным 

прогнозам специалистов из области эконо-
мики и финансов, глобальный скачок произой-
дёт в течение 5 лет. Этот переход значительно 
усилит страны Скандинавии с экономической 
точки зрения, а также выдвинет их на лидиру-
ющие позиции в мире криптовалюты. 
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нутренний мир человека – сложная терри-
тория, на которой переплетаются различ-

ные аспекты его личности. Среди ключевых ка-
тегорий, формирующих внутренний пейзаж, 
выделяется понятие «Духовность». Долгое 
время оставаясь на периферии научных иссле-
дований, духовность теперь занимает цен-
тральное положение в изучении внутреннего 
мира личности. 

Данная статья посвящена обзору исследова-
ний, направленных на понимание категории 
«Духовность» и ее влияния на формирование 
личности. Пройдя через теоретические основа-
ния, мы перейдем к рассмотрению методов и 
методик измерения исследований внутреннего 
мира в аспекте духовности.  

Первый вопрос, который возникает при об-
суждении категории «духовность» – что же она 
представляет собой? Для ответа на него рас-
смотрим различные подходы ученых и филосо-
фов к определению духовности от классиче-
ских до современных взглядов.  

Ранние представления о духовности отра-
жены в концепциях античных философов. 
Представители одних течений говорят о бес-
смертной душе. У пифагорейцев, к примеру 
душа взаимодействует с телом на временной 
основе и способна переселяться. Платон видит 
индивидуальную душу человека как образ и 
проекцию мировой души. Духовность для 

Платона связана с поиском истины, мудрости, 
нравственного совершенства и контактом с ми-
ром идей, который представляет собой высший 
и более реальный порядок вещей. 

Демокрит и представители его школы де-
монстрировали противоположные взгляды. 
Духовность и духовные аспекты человеческой 
жизни они объясняли исключительно «физиче-
скими и даже механическими причинами» [4, 
с. 218]. Они отрицали бессмертие души, считая, 
что душа состоит из материальных частиц и, 
следовательно, подвергается разложению по-
сле смерти. Однако в своих работах Демокрит 
высказывал идеи о важности разума и само-
контроля. Эти аспекты могут быть связаны с 
духовным развитием через развитие разума и 
внутреннего самопознания. 

Аристотель, рассматривая вопросы духов-
ности и души в своих философских трудах, от-
рицал вещественную природу души, но в то же 
время рассматривал душу и тело как единое це-
лое, не считая возможным разделять духовное 
и материальное начала в человеке. Его филосо-
фия представляет собой целостный подход к 
пониманию духовности, встроенный в кон-
текст человеческого организма и жизненной 
деятельности. 

Декарт считал, что истинная сущность лич-
ности заключается в разуме, а не в теле, и 
именно духовная субстанция придает человеку 

В 
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индивидуальность, являясь основой для разви-
тия личности. Он внес важный вклад в форми-
рование философского понимания духовности, 
предложив дуалистическую концепцию, в рам-
ках которой разум и тело существуют парал-
лельно, но с различными свойствами и стату-
сами. 

Таким образом, мы видим, что мыслители 
занимали, подчас, диаметрально противопо-
ложные позиции относительно природы души 
и собственно понятия духовности.  

Впоследствии понятие «духовность» сужа-
лось до контекста идеальных, трансцедентных 
и этических вопросов существования человека. 
Продолжались философские и богословские 
дискуссии о природе духовного начала в чело-
веке. В эмпирической психологии к началу ХIХ 
века произошло замещение понятия души 
представлениями о душевных явлениях. 

В современной психологии понятие духов-
ности также является довольно проблематич-
ным. Например, бихевиоризм, одно из значи-
мых течений в мировой психологии ХХ века, в 
принципе отрицает это понятие. Бихевиори-
сты определяют психологию как науку о пове-
дении, где поведение человека сводится к 
набору стимулов – реакций при взаимодей-
ствии с внешней средой (реактивному/ проак-
тивному поведению). 

Классический психоанализ, базирующийся 
на концепции Зигмунда Фрейда, воспринимает 
духовность как невротическое образование, 
возникающее в результате утраты инстинктив-
ных образователей и замены их структурами 
сверх «Я», которые обеспечивают контроль 
сдерживания инстинктов. Но, по сути, это не 
духовность, как таковая. Это, скорее, адаптаци-
онный механизм поведения индивида. 

Первые упоминания о духовности можно 
соотнести с появлением модели аналитической 
психологии К.Юнга, где появляется концепция 
архетипов и развития самости. Согласно Юнгу, 
духовность (архетип «Самость») является ос-
новной глубинной ценностью человеческой 
души, отвечающей за полную реализацию «Я», 
то есть становление единого, неповторимого и 
целостного индивида. Процесс духовного раз-
вития для каждого человека уникален и про-
должается на протяжении всей жизни.  

Представители гуманистической психоло-
гии, такие как Абрахам Маслоу и Карл Роджерс, 
рассматривают духовность как часть процесса 
самопознания (реализации потенциала 

личности). Справедливости ради нужно ска-
зать, что хотя они и говорят о духовности в 
своих концепциях развития личности, но речь 
идет скорее о высших проявлениях человече-
ской психики через самореализацию и самоак-
туализацию. 

Полноценно о духовной природе человека 
заговорили в период неофрейдизма и, в част-
ности, франкфуртская школа, самым ярким 
представителем которой был Эрих Фромм. 
Тема духовности в его работах выражена через 
призму поиска смысла жизни, развития лично-
сти путем внутреннего самопознания, ответ-
ственности, поиска личной истины и развития 
более глубоких, духовных аспектов личности и 
сопротивление потребительскому образу 
жизни. 

Другим направлением, где рассматрива-
ются вопросы духовности, стала экзистенци-
альная психология, которая оперирует этим 
понятием уже как научным термином. Это 
направление представлено в работах Виктора 
Франкла и представителей его школы. Тема ду-
ховности у Франкла связана с активным поис-
ком смысла, ответственностью за свой внут-
ренний мир и отношения с внешним миром, а 
также с постоянным стремлением к духовному 
развитию в любых условиях. Смысл, в свою 
очередь, он разделил смысл на три категории: 
творческий опыт и деятельность, опыт любви и 
связи с другими людьми, и способность пере-
носить страдания. Результатом его исследова-
ний стала теория логотерапии. 

В современной российской психологии та-
кие ученые, как Д.А. Леонтьев, В.И. Слободчи-
ков, В.С. Мухина и др., в своих работах рассмат-
ривают вопросы духовности и духовного раз-
вития. 

Дмитрий Леонтьев, специализацией кото-
рого являются области психологии личности и 
психологии развития, определяет духовность, 
как способ существования человека, который 
отличается от традиционной иерархии потреб-
ностей и ценностей. Она означает ориентацию 
на общечеловеческие и культурные ценности, 
не подчиненные иерархии, а предоставляющие 
альтернативы. «Духовность – это не особая 
структура, а определенный способ существова-
ния человека. Суть его состоит в том, что на 
смену иерархии узколичных потребностей, 
жизненных отношений и личностных ценно-
стей, определяющей принятие решений у 
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большинства людей, приходит ориентация на 
широкий спектр общечеловеческих и культур-
ных ценностей, которые не находятся между 
собой в иерархических отношениях, а допус-
кают альтернативность… Без духовности по-
этому невозможна свобода, ибо нет выбора. Ду-
ховность есть то, что сплавляет воедино все ме-
ханизмы высшего уровня. Без нее не может 
быть автономной личности» [1]. В контексте ду-
ховного развития Леонтьев видит смысл как 
фундаментальное понятие, определяющее 
ценности и ориентиры личности. Эти аспекты 
его концепции обозначают, что смысложиз-
ненные ориентации человека влияют на раз-
личные аспекты его духовной жизни и явля-
ются ключевым фактором в духовном развитии 
человека. 

Виктор Иванович Слободчиков, советский и 
российский психолог, имея в виду духовность 
человека, говорит, прежде всего, о его мораль-
ных установках и способности руководство-
ваться высшими ценностями общества, при-
держиваться идеалов истины, добра и красоты. 
Духовная жизнь человека всегда направлена к 
другим, к обществу, к миру вообще. Человек 
проявляет свою духовность в том, что соотно-
сит свои цели с высшими нравственными цен-
ностями общества и способен поступать в соот-
ветствии с ними. 

Эти ученые внесли свой вклад в исследова-
ние внутреннего мира личности, смысла жизни 
и духовного развития, а их работы способ-
ствуют формированию понимания этих важ-
ных аспектов человеческого существования. Их 
исследования стали отправной точкой для 
многих последующих работ в области психоло-
гии, философии и духовного развития. 

Итак, понятие «духовность», хотя оно и 
трудно определимо, становится одним из клю-
чевых в изучении психологии личностного раз-
вития. Однако измерение духовности в иссле-
дованиях внутреннего мира личности может 
быть сложным и подразумевает использование 
различных методологий и инструментов. Уче-
ные, занимающиеся исследованиями в области 
духовного развития личности, применяют раз-
нообразные методы, чтобы более глубоко по-
нять влияние духовности на психическое и 
эмоциональное состояние человека. В сфере 
психологии существует несколько подходов к 
измерению духовности: 

Один из самых универсальных и распро-
страненных методов исследований – анкети-
рование. Исследователи могут использовать 
уже готовые или создавать новые опросники и 
анкеты исходя из целей и задач эмпирического 
исследования. Этот метод особенно полезен 
при выявлении смысловых ориентаций и изме-
нений в духовном развитии. 

Современные исследования могут включать 
использование методов нейрофизиологии, та-
ких как функциональная магнитно-резонанс-
ная томография (fMRI) или электроэнцефало-
графия (EEG), для изучения активности мозга в 
контексте различных практик. Они позволяют 
связать духовные переживания с физиологиче-
скими изменениями в мозге.  

В клинической практике могут использо-
ваться стандартные клинические оценки, 
чтобы увидеть, как духовность влияет на пси-
хическое здоровье и благополучие. 

Проведение качественных структурирован-
ных интервью, позволяющих получить инфор-
мацию о духовных убеждениях и переживаниях 
участников исследований, может быть ещё од-
ним методом. 

Для изучения процесса духовного развития 
могут использоваться также методы самоот-
чёта. Участники исследований могут предо-
ставлять свои собственные отчёты о своих ду-
ховных убеждениях, практиках и пережива-
ниях. 

Исследователи в области нейролингвистики 
применяют качественный анализ текстов для 
понимания символического значения духов-
ных практик, религиозных текстов и пережива-
ний. Этот метод помогает выявить глубинные 
смыслы и темы, связанные с духовным ростом. 

Некоторые методы исследования имеют 
лонгитюдный характер, позволяя следить за 
динамикой духовного развития участников на 
протяжении длительного периода времени. 
Это позволяет изучать эволюцию духовных 
убеждений и практик в жизни человека и ис-
следовать процесс духовного развития в дина-
мике. 

Все эти методы совместно обеспечивают 
комплексное понимание вопросов духовного 
развития личности, сочетая в себе качествен-
ные и количественные подходы.  

Качественные исследования часто проводят 
интервью и анализ личных историй, чтобы вы-
явить эмоциональные, социокультурные и 
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религиозные аспекты духовной жизни. Такой 
подход позволяет углубленно понять, какие 
ценности оказывают влияние на духовную 
сферу человека и какие события могут изме-
нить эти ориентации.  

Количественные исследования широко ис-
пользуют опросы, анкетирование и статисти-
ческие методы. Это позволяет установить ста-
тистические связи между уровнем духовности 
и различными переменными, такими как уро-
вень удовлетворенности жизнью, эмоциональ-
ная стабильность и даже физическое здоровье. 

Хотя следует отметить, что оценка уровня 
духовности является сложным процессом из-за 
многомерности и индивидуальности данного 
понятия. Тем не менее существуют некоторые 
интегральные показатели и шкалы, которые 
исследователи используют для измерения 
уровня духовности на уровне группы или инди-
вида. Вот несколько примеров: 

1. Методика «Ценностные ориентации» 
М. Рокича: используется для выявления основ-
ных ценностных ориентаций личности, в том 
числе тех, которые связаны с духовностью. 

2. Методика «Линия жизни» (А.А. Кро-
ник): Цель методики – выявить ресурсные и 
проблемные этапы жизни респондентов. 

3. Методика диагностики жизнестойкости 
(С. Мадди в адаптации Д. Леонтьева): использу-
ется для оценки личностной переменной (жиз-
нестойкость), характеризующей меру способ-
ности личности выдерживать стрессовую ситу-
ацию, сохраняя внутреннюю сбалансирован-
ность и не снижая успешность деятельности [2].  

4. Методика «Духовный кризис» разрабо-
тана Л.В. Шутовой и А.В. Ляшуком: самооце-
ночная психологическая методика, направлен-
ная на диагностику кризисного состояния лич-
ности в русле экзистенциально-гуманистиче-
ской психологии.  

5. Тест смысложизненных ориентаций 
(СЖО) или Тест осмысленности жизни 
(Purpose-in-Life Test, PIL) Дж. Крамбо, Л. Махо-
лик в обработке Д. А. Леонтьева): разработан на 
основе теории стремления к смыслу и логоте-
рапии Виктора Франкла. Методика позволяет 
оценить «источник» смысла жизни, который 
может быть найден человеком либо в будущем 

через цели, либо в настоящем через процесс, 
либо в прошлом через результат, а также иссле-
довать локус контроля [3]. 

Эти инструменты могут помочь получить 
количественные данные о духовных убежде-
ниях, практиках и переживаниях, но важно 
помнить, что духовность – это субъективное и 
многомерное понятие, и ни одна шкала не мо-
жет полностью охватить все его аспекты. 
Нужно понимать, что выбор методики зависит 
от конкретных целей исследования. Каждая из 
этих методик сфокусирована на измерении 
определенных аспектов духовного развития, и 
их грамотное сочетание может предоставить 
более полную картину. Однако важно отметить 
также, что эти показатели несовершенны и мо-
гут зависеть от множества факторов, так как 
духовность включает в себя более глубокие и 
сложные аспекты, которые могут быть сложно 
измерены в формате количественных показа-
телей. 

При использовании разнообразных мето-
дов, от анкетирования и экспериментов до 
нейрофизиологических исследований, ученые 
пытаются охватить многогранный характер ду-
ховного развития. 

Подобные исследования не только расши-
ряют теоретическое понимание роли духовно-
сти в жизни человека, но и имеют практическое 
значение. Результаты исследований могут 
стать основой для разработки эффективных 
программ по развитию духовности и психиче-
ского здоровья. 

Этот путь исследований важен не только для 
психологии, но и для общества в целом, откры-
вая перспективы более гармоничного и устой-
чивого развития человеческой личности в 
условиях современного мира. 
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изнь подбрасывает нам различные вы-
зовы – неудачи, разочарования, потери. 

И умение справляться с ними, подниматься по-
сле неудач, извлекать уроки из трудностей и 
использовать их в своей пользу, не теряя опти-
мизма – одно их условий успешного развития 
человека в современном мире. Зависит оно, в 
первую очередь, от уровня жизнестойкости че-
ловека. Жизнестойкий человек способен 
справляться с непредвиденными ситуациями, 
сохранять баланс и продолжать двигаться к 
цели, несмотря на препятствия.  

Понятие жизнестойкости, находящееся на 
пересечении двух направлений психологии 
(теории экзистенциального анализа и приклад-
ной области психологии стресса), характери-
зует способность личности выдерживать 
стресс, адаптируясь к изменяющимся условиям 
и сохранять при этом внутреннее равновесие и 
способность быть эффективным. Это нечто 
большее, чем просто выживание в тяжелых об-
стоятельствах; это способность не просто пере-
носить неблагоприятные условия, но и разви-
ваться в них. Жизнестойкость придает лично-
сти уверенность в себе, обеспечивает чувство 
опоры, при этом, позволяя адекватно оценить 
обстоятельства и эффективно противостоять 
им [1]. 

Жизнестойкость представляет собой кон-
структ, состоящий из трех относительно неза-
висимых элементов: вовлеченность, контроль, 
принятие риска. Каждый из этих компонентов 
влияет на способность справляться со стрессом 

и снижать их значимость с точки зрения лич-
ного восприятия ситуации. 

Вовлеченность дает возможность чувство-
вать интерес к жизни и получать удовольствие 
от собственной деятельности. 

Контроль дает убежденность в своей способ-
ности повлиять на результат происходящего, 
даже когда результат этого влияния вовсе не га-
рантирован. Низкий уровень контроля создает 
ощущение собственной беспомощности. Чело-
век с сильно развитым чувством контроля спо-
собен сам принимать решения и нести за них 
ответственность. 

Принятие риска (или вызов) – дает человеку 
способность развиваться за счет получения 
собственного опыта (и позитивного, и негатив-
ного). Это способность действовать на свой 
страх и риск, не имея надежных гарантий на 
успех.  

Установлена связь уровня жизнестойкости с 
различными переменными. Например, жизне-
стойкость оказалась существенным образом 
связана с успешностью в различных сферах де-
ятельности через все ее составляющие: вовле-
ченность (заинтересованность в процессе дея-
тельности), контроль (внимание к деталям и 
ответственность за развитие процесса) и при-
нятие риска (способность ставить себе высокую 
планку и добиваться результата). 

Также жизнестойкость способствует само-
регуляции не только в условиях, предполагаю-
щих наличие стресса, но и в условиях рутинной 
монотонной деятельности, обеспечивая 

Ж 
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«гибкость» и альтернативу выбора: продолжать 
деятельность, несмотря на утомление или пре-
кратить ее. В исследовании С. Кобейсы и 
Р. Хинклера было выявлено, что жизнестой-
кость демонстрирует стабильную положитель-
ную корреляцию не только с эффективностью 
деятельности, но и с удовлетворенностью 
всеми аспектами работы, уверенностью в том, 
что организация предоставляет достаточную 
автономию и свободу принятия решений.  

Мы провели исследование влияния экстре-
мальных физических нагрузок на уровень жиз-
нестойкости человека.  

Для оценки показателя жизнестойкости и 
его составляющих мы использовали методику 
жизнестойкости С. Мадди в обработке Д. А. 
Леонтьева – это надежный, валидный и высоко 
информативный инструмент измерения жиз-
нестойкости [3]. Русскоязычная версия опрос-
ника включает 45 пунктов, содержащих пря-
мые и обратные вопросы всех трех шкал опрос-
ника (вовлеченность, контроль и принятие 
риска). 

Представленные ниже результаты основаны 
на исследованиях, в которых принимали уча-
стие две группы респондентов. В первую 
группу были включены участники различных 
марафонов, трейл-марафонов и ультра-мара-
фонов (не профессиональные спортсмены), 

регулярно практикующие экстремальные фи-
зические нагрузки, связанные с длинным бе-
гом. Во второй – люди, которые в течение 
жизни не подвергались влиянию экстремаль-
ных физических нагрузок и не практиковали 
занятий спортом, предполагающих такие 
нагрузки. Всего выборка состоит из 60 мужчин 
и женщин в возрасте от 20 до 55 лет, имеющих 
различное образование, профессии и прожива-
ющих как в разных регионах России, так и за ее 
пределами (Беларусь, Франция, Бразилия), по 
30 человек в каждой группе.  

Так, выраженность жизнестойкости и ее 
компонентов в обеих группах значительно от-
личаются. Причем, если показатели жизне-
стойкости, контроля и вовлеченности в кон-
трольной группе соотносятся с показателями 
средних значений нормы, а шкала принятия 
риска даже смещена в сторону верхней гра-
ницы нормы, то показатели компонентов во-
влеченности и контроля в группе марафонцев 
находятся на верхней границе нормы, а шкалы 
уровня жизнестойкости и принятия риска зна-
чительно превышают нормативные показатели 
даже с учетом стандартного отклонения в боль-
шую сторону. 

Сравнительные результаты исследования 
показателей уровня жизнестойкости приве-
дены в таблице (табл.). 

Таблица 
Сравнительные показатели группы марафонцев,  
контрольной группы и нормативные значения 

  
контрольная группа 
общий показатель 

марафонцы общий 
показатель 

показатели 
нормы 

Показатели 
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Вовлеченность 37,47 6,90 43,90 5,74 37,64 8,08 
Контроль 29,33 6,01 36,07 4,49 29,17 8,43 
Принятие риска 17,20 4,55 21,50 3,22 13,91 4,39 
Жизнестойкость 84,00 14,22 101,47 9,87 80,72 18,53 

 
Таким образом, распределение показателей 

жизнестойкости и субшкал вовлеченности, 
контроля и принятия риска по тесту, получен-
ное в результате исследования, показали ре-
зультаты, подтверждающие нашу гипотезу о 
том, что экстремальные физические нагрузки 
оказывают положительное влияние на уровень 
жизнестойкости индивидуума. 

Хотя компоненты жизнестойкости преиму-
щественно развиваются в детстве и в подрост-
ковом возрасте, но их можно развивать и 

позднее, течении всей жизни. Для этого, 
например, существуют тренинги жизнестойко-
сти [2, c. 156], включающие обучение навыкам 
саморегуляции своего состояния и поддержа-
ния здорового образа жизни. К навыкам само-
регуляции относятся: умение применять тех-
ники релаксации, мониторинг своего физиче-
ского состояния, умение регулировать дыха-
ние, владение отдельными техниками медита-
ции и визуализации [2, c. 150]. Обучение под-
держанию здорового образа жизни включает в 
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себя формирование навыков правильного пи-
тания, тренировку сердечно-сосудистой си-
стемы, соблюдение режима физической актив-
ности. 

Принимая во внимание результаты прове-
денного нами исследования, можно говорить о 
том, что занятия спортом, предполагающие 
экстремальные физические нагрузки, в частно-
сти занятия марафонским бегом, также могут 
способствовать повышению уровня жизне-
стойкости человека.  

Развитие компонента вовлеченности при 
занятиях длинным бегом происходит через 
принадлежность к определенному социаль-
ному окружению и сообществу. Тренировоч-
ные группы, клубы бега или онлайн-сообще-
ства могут стать прекрасной платформой для 
общения, установления новых связей, обмена 
опытом, где участники поддерживают и вдох-
новляют друг друга. Успех и достижения дру-
гих марафонцев, их истории упорства и пре-
одоления сложностей, заряжают и могут стать 
мощным стимулом для собственного участия и 
улучшения результатов и достижения новых 
результатов.  

Развитие компонента контроля в марафоне 
происходит через стремление справляться с за-
дачами все возрастающей сложности на грани 
своих возможностей. Марафонские забеги 
представляют собой серьезный вызов для 
участников –это всегда возможность прове-
рить себя и выйти за пределы своих зон ком-
форта. Для многих участников преодоление 
экстремальных нагрузок во время марафонов– 
это способ проверить себя на прочность, 
узнать, насколько далеко они могут зайти, и 
преодолеть собственные границы выносливо-
сти и упорства. Кроме того, уже только подго-
товка к марафону требует постоянной самодис-
циплины, самоконтроля и настойчивости. Та-
ким образом, занятия длинным бегом, при 

условии регулярного проживания экстремаль-
ных физических нагрузок, дают возможность 
реализовать потребность к самопреодолению, 
развить силу воли и укрепить уверенность в 
себе. 

Фактор развития принятия риска в мара-
фоне – это возможность расширять свои гори-
зонты, возможность пробовать что-то новое и 
сложное, в то же время, испытать богатые эмо-
циональные переживания и впечатления. Для 
многих участников марафонов каждая дистан-
ция становится новым, уникальным опытом и 
приносит новые ощущения и эмоции. 

Таким образом, можно сказать, что бег на 
длинные дистанции – это не только опыт спор-
тивных достижений, но и ценный опыт для 
личностного роста. Он дарит участникам но-
вые перспективы, поощряя стремление к само-
совершенствованию и, показывая, что истин-
ные победы начинаются внутри нас самих. Это 
уникальный путь к физическому совершенству, 
психологической стойкости и личностному ро-
сту. А преодоление экстремальных физических 
нагрузок – это вызов, который предоставляет 
возможность выйти за собственные ограниче-
ния и познакомиться с новыми гранями своей 
личности. Он формирует позитивное отноше-
ние к жизни, поднимает уровень самооценки и 
повышает уровень жизнестойкости личности. 
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о многих семьях детско-родительские от-
ношения становятся настоящей болевой 

точкой: родители часто жалуются на проблемы 
с детьми. А ведь от того, насколько успешно ро-
дители решают проблемы воспитания детей в 
семье, в конечном счете, зависит насколько ро-
дители и дети счастливы, и приносит ли им 
удовольствие общение друг с другом. 

В данном исследовании мы предлагаем ва-
шему вниманию статью, в которой в общих 
чертах говорится об эффективных приемах 
воспитания детей в семье, это далеко не все 
проблемы детско-родительских отношений, 
которые встречаются в жизни.  

К сожалению, наш родительский опыт дока-
зал, что воспитание детей в семье при помощи 
крика, критики, увещеваний, чтения нотаций и 
поучений не дает желаемого результата. Телес-
ные и физические наказания детей делают их 
поведение только хуже: 

− Ребенок-провокатор. В консультатив-
ной практике часто слышится от родителей: 
«Мой ребенок так плохо себя ведет, что дово-
дит меня до бешенства», «Порой я готова убить 
своего ребенка», «Я схожу с ума от поступков 
сына/дочери». 

− Мой ребенок сидит в телефоне, в план-
шете (в гаджете). Ни для кого не секрет, что со-
временный мир невозможно представить без 
средства общения как гаджеты. Мы как роди-
тели задаемся вопросом, а можно ли нашим де-
тям играть в гаджеты? Сидение за смартфоном, 
ноутбуком и т.п. радикально снижает 

способность и мотивацию детей к чтению и об-
разованию. 

− Раздражительный ребенок. Вспышки 
раздражения и гнева у детей. В настоящее 
время в нашем обществе сложилась тенденция, 
позволяющая открыто выражать свои чувства, 
эмоции, без обдумываний, без оглядки на 
рамки приличия. Собственные чувства и эмо-
ции личности стали первоочередной, чем чув-
ства и эмоции другой личности. 

− Ноющий ребенок. Многие маленькие 
дети плачут, ноют, привлекая тем самым вни-
мание окружающих, в первую очередь – роди-
телей. В основном, данное явление с каждым 
годом жизни малыша проходит постепенно, но 
каждый родитель желает, чтоб это время насту-
пило ранее, чем ожидается. 

− Обман, ложь у ребенка. Воровство 
среди детей. Данные вещи являются большими 
проблемами, с которыми сталкиваются доста-
точное количество родителей, воспитывая свое 
чадо. И каждый из нас, сталкиваясь с этим, за-
думывается над вопросами: «А почему мой ре-
бенок крадет?» «Почему ребенок обманывает?» 

− Мой ребенок дерется. Многие родители 
обращаются за помощью психолога по вопросу 
того, что их ребенок часто устраивает драки, 
особенно беспричинно. Несмотря на то, что 
многие родители до сих пор считают, что драки 
детей в семье – это естественное явление, и что 
все дети дерутся, особенно мальчики, многие 
родители жалуются на то, что они устали от 

В 
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детских драк, постоянных жалоб детей друг на 
друга.  

− Проблемы с успеваемостью в школе. Ре-
бенок плохо учится в школе. Обучение в обра-
зовательном учреждении и выполнение до-
машних заданий является большой проблемой 
для большинства родителей и детей. Таким об-
разом, выполнение домашних заданий, так же 
как и проблемы с учебой становятся зоной от-
ветственности родителей. Одновременно с 
этим родители должны следить за успеваемо-
стью в школе своего чада. 

Ребенок спит с родителями. Иногда ребенок 
спит с родителями в одной постели из-за того, 
что малышу во сне приснилось что-то страш-
ное. Дети в тепле родительской любви находят 
успокоение. В данной ситуации родители 
должны объяснить ребенку, что это мимолет-
ное явление, что ничего страшного в этом нет, 
нужно успокоиться, побыть с матерью не-
сколько минут и вернуться в свою кроватку. Но 
ни в коем случае нельзя оставлять ребенка в 
своей супружеской кровати, ребенок должен 
знать, что является его, а что является запре-
щенным для него, является родительским. 

Дети помогают родителям. Должны ли дети 
помогать родителям? Многие родители счи-
тают, что не стоит обременять детей домаш-
ними обязанностями. Многие родители ду-
мают, что нельзя пользоваться помощью ре-
бенка, т.к. он должен почувствовать свое дет-
ство, беззаботное и бесхлопотное.  

Утренний подъем. Для многих родителей 
является большой проблемой разбудить ре-
бенка с утра и отправить в садик /школу. В та-
ких семьях обязательно есть кто-то, кто разбу-
дит ребенка, несмотря на то, что жалко в глазах 
родителя сон его чуда. 

В психологии и педагогике семья определя-
ется как небольшая социальная группа, в кото-
рой есть субъект (родитель), с определенными 
функциями и характеристиками и объект вли-
яния (ребёнок), который так же наделен функ-
циями, 19 свойствами и характеристиками. 
Между ними существуют взаимоотношения, 
взаимодействия, взаимовлияния. 

В толковом словаре советского лингвиста 
С.И. Ожегова семья определяется как группа 
живущих вместе родственников.  

Исходя из всего вышесказанного, можно 
дать определение понятию семья, как неотъем-
лемая часть общества, её ячейка, играющая 
важную роль в воспроизводстве новых членов 
общества и их воспитания [2]. 

По мнению, чешского педагога Я.А. Комен-
ского, малышам и дошкольникам очень нужна 
родительская опека. А эта связь с малышом 
осуществляется через пуповину, эту связь уче-
ный назвал «энергетическая пуповина». Энер-
гетическая связь соединяет мать и ребёнка до 
тех пор, пока они не смогут функционировать 
отдельно друг от друга [3]. 

Семейные отношения, в которые включен 
непосредственно ребёнок, называются детско-
родительскими отношениями. Детско-роди-
тельские отношения – это особый вид межлич-
ностных отношений. Значимость этих отноше-
ний привлекает внимание специалистов раз-
личных школ и направлений. 

Советский психолог Л.А. Венгер определяет 
детско-родительские отношения как систему 
отношений между взрослым и ребёнком, кото-
рые складываются на фундаменте родства, 
складывающиеся с момента появления ма-
лыша на свет.  

Известный российский ученый, врач-психо-
терапевт Спиваковская А.С., одновременно с 
этим великий ученый, автор книг по семейным 
отношениям, выделяет три компонента роди-
тельского отношения к ребенку:  

• эмоциональный компонент, включаю-
щий в себя все чувства и эмоции, которые ро-
дитель испытывает по отношению к своему ре-
бёнку и отражает позицию своего отношения;  

• когнитивный компонент определяет 
знания, представления родителя о своём ре-
бёнке и о себе, как о носителе социальной роли 
родителя; 

• поведенческий компонент заключается 
в реализации определённого способа отноше-
ния к своему ребёнку. 

Западный врач-психоаналитик Зигмунд 
Фрейд считает, между папиной и маминой спо-
собу проявления любви есть большое различие, 
исходя из компонентов как содержание, при-
рода зарождения, форме проявления. Мате-
ринский тип родительской любви заключается 
в безусловном принятии ребёнка, а отцовская 
родительская любовь напротив характеризу-
ется как любовь – уважение и признания. 

К числу отечественных исследований, по-
священных структурам семей относится работа 
Э. Арутюнянц. По мнению учёного, существует 
три типа семьи: традиционная (патриархаль-
ная), детоцентрическая и супружеская (демо-
кратическая) [2]. 

В традиционной семье воспитывается ува-
жение к авторитету старших. Педагогическое 
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воздействие осуществляется сверху-вниз. Важ-
нейшим компонентом воспитания является 
подчинение. Дети в таких семьях усваивают 
нормы традиции, подчинении родителя к ре-
бенку, но в дальнейшем им трудно создавать 
свои семьи и быть руководящим звеном в своих 
семьях. 

В детоцентрической семье главной задачей 
родителей считается обеспечение «счастья ре-
бенка». Семья создана для обеспечения счастья 
ребенка. Воздействие осуществляется, наобо-
рот, снизу-вверх (от ребенка к родителям). В 
результате у ребенка формируется высокая са-
мооценка, ощущение собственной значимости. 
Ребенок чаще в таких семьях оценивает обще-
ство, мир как враждебный. 

Демократическая семья расписывается ро-
зовыми красками. Цель в этой семье – взаим-
ное доверие, принятие и уважение роди каж-
дого члена в семье. Воздействие и воспитание 
ощущается на уровне равного, диалог между 
родителем и ребенком. Итогом такого воспита-
ния является усвоение ребенком демократиче-
ских ценностей, гармоничное восприятие 
прав, обязанностей, свободы и ответственно-
сти, развитие самостоятельности, доброжела-
тельности, уверенности в себе и эмоциональ-
ной устойчивости [4].  

Можно сделать вывод что детско-родитель-
ские отношения – это особый вид семейных от-
ношений, который включает в себя: стили и 

тактику семейного воспитания, структуру се-
мьи, родительские установки, привязанность 
родителей к детям и детей к родителям, психо-
логический климат в семье, личностные осо-
бенности родителей и многие другие аспекты, 
которые влияют на формировании личности 
ребёнка. Характер детско-родительского отно-
шения влияет на формирование у детей опре-
делённых черт личности, неадекватные стили 
семейного воспитания приводят к формирова-
нию у детей нежелательного поведения, труд-
ностей в адаптации, формирование невротиче-
ских и психических нарушений и рас-
стройств [2]. 
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а первые 3 года жизни ребенок проделывает 
огромный путь от крохи, постоянно нужда-

ющегося в маминой заботе до вполне самосто-
ятельного маленького человека. Этот стреми-
тельный прогресс с одной стороны часть есте-
ственного процесса взросления, с другой – ре-
зультат отношений, которые вы выстраиваете с 
ребенком, ваших ожиданий друг от друга и, ко-
нечно, любви. Это важные годы, когда заклады-
вается фундамент психики ребенка, его отно-
шения к миру, к себе и другим [8]. 

Интерес к семье как объекту социально-фи-
лософского осмысления возник давно. В твор-
честве таких величайших мыслителей антич-
ности, как Сократ, Платон и Аристотель, очень 
четко прослеживается главная роль брачно-се-
мейных отношений в жизни человека, а также 
в различных отраслях знаний – психологии, пе-
дагогике, истории, культуре, религии, литера-
туре и др. 

В Большой современной энциклопедии по 
педагогике говорится, что: семейные традиции 
и добрые внутрисемейные отношения оказы-
вают положительное влияние на всестороннее 
формирование личности». Они играют важную 
роль в воспроизводстве культуры и духовной 
жизни, в обеспечении преемственности поко-
лений, в гармоничном развитии общества и 
личности. Добрые традиции сплачивают се-
мью, позволяют сберечь те зерна разумного и 
доброго, которые раньше были найдены 

старшими членами семьи, и сделать их достоя-
нием подрастающего поколения [7]. 

Положение о том, что становление деятель-
ной, творческой и ответственной личности ре-
бенка происходит в рамках взаимодействия со 
взрослыми, является главным для современ-
ной психологии и педагогики. На протяжении 
длительного периода онтогенеза важнейшую 
роль в личностном развитии ребенка играет 
родитель. Роль родителей как педагогов – учи-
телей закреплена на уровне государства, а 
именно в п. 1 ст. 18 ФЗ РФ «Об образовании»: 
«Родители являются первыми педагогами. Они 
обязаны заложить основы физического, нрав-
ственного и интеллектуального развития лич-
ности ребенка в раннем детском возрасте». 

С самого рождения малыш получает от нас 
достаточное количество сигналов, которые 
стимулируют или, напротив, задерживают раз-
витие разных сторон его личности. Когда мы 
берем его на руки, обращаемся к его личности, 
ухаживаем за ним, он получает от этого удо-
вольствие, радуется нам. Это является его фун-
даментом, на котором будет основываться его 
отношение к себе, его чувство самоценности. 
Сам мир наших малышей состоит из множества 
фрагментов, а именно: это мамина грудь или 
теплая бутылочка, мягкие руки, нежнейший го-
лос, яркие звуки и оттенки погремушек. Ко-
нечно, младенец нуждается в хорошем уходе, 
но главное, что ему жизненно необходимо – 
формирование хорошего эмоционального 

З 
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контакта с мамой. Чувство безопасности и до-
верия – тот драгоценный дар, который он мо-
жет получить от родителей, а особенно от 
мамы, чтобы пройти все этапы жизненного 
пути к взрослению [1]. 

Появившись на свет, ребенок продолжает 
находиться в состоянии слияния с матерью, и 
этот период приблизительно равен времени, 
которое он провел в утробе. Это рай для двоих, 
когда мама и ребенок чувствуют себя одним це-
лым. 

Это период бесконечных открытий, когда 
малыш проявляет неуемное любопытство ко 
всему, что его окружает. Это чудесное время, 
когда вы можете начать открывать для себя все 
заново вместе со своим ребенком. 

В течение первого года жизни его представ-
ление о себе прогрессирует и становится с од-
ной стороны более детальным, а с другой, бо-
лее цельным.  

Семья – это самая ценная и необходимая 
предпосылка воспитания счастливого ребенка. 
Только в семье возможно создание необходи-
мых условий для воспитания счастливой лич-
ности. В свою очередь, основной ценностью в 
современной семье является ребенок, он оду-
хотворяет внутренний мир родителей, вносит 
смысл в их жизни, побуждает к творчеству и 
наполняет их сердце и ум счастьем. 

Однако период от рождения до года оста-
ется недостаточно исследованным в аспекте 
коммуникативного поведения. Сложность изу-
чения данного вопроса возникает из-за посто-
янно меняющегося поведения младенца, каж-
дый из периодов развития и взросления ре-
бенка имеет свои особенности. 

Возраст ребенка, начиная от 8 месяцев до 12 
месяцев называется у психологов стадией «об-
раза зеркала-отражения». При виде своего об-
раза в зеркале ребенок начинает радоваться и 
испытывает огромное удовольствие при раз-
глядывании своего отражения. Но перед зерка-
лом ребенок оказывается не один, его держит 
на руках один из родителей, который указы-
вает ему, жестами и словами, на его собствен-
ное отражение. Ребенок перед зеркалом сна-
чала узнает другого держащего его человека, а 
потом себя, еще позднее, ближе к 1.5 годам, он 
узнает себя уже на фотографиях. Данный этап в 
жизни малыша является важнейшим [3]. 

После полутора лет ребенок начинает про-
являть интерес к себе подобным. При этом он 
воспринимает другого как своего двойника, с 
любопытством его разглядывает, а может и не 

слишком деликатно схватить его за нос, за во-
лосы, или чересчур крепко обнять. Он пока не 
понимает, чем он отличается от другого, но од-
новременно он убежден, что его товарищ по 
игре такой же, как и он. 

Начиная с 1 года и 8 месяцев ребенок, пыта-
ясь утвердиться как отдельная личность, дока-
зывает нам, что он так же как и взрослый может 
иметь свое собственное мнение, которое не 
всегда может быть схоже с родительским. Дан-
ный период психологи называют кризисом 
противоречия, который говорит о росте и раз-
витии малыша. 

Между 2 и 3 годами наше дитя только и по-
вторяет это слово. Этим «я», он делает еще один 
шаг в самоутверждении. Он говорит: «Я сам!» 
чтобы освободиться от родительской опеки. 
Так он продолжает отстаивать свое право на 
независимое существование, но уже в положи-
тельном фрагменте, в отличие от «кризиса про-
тиворечия». Он говорит: «Мне, мое», так как хо-
чет все получать первым, раньше других. В дан-
ный период роста и взросления малыша он не 
понимает, что существуют также другие дети с 
такими же характеристиками и потребно-
стями. Одновременно с этим, все, что нра-
виться ребенку, он считает своей собственно-
стью, не желает делиться, дать поиграть со сво-
ими предметами другим детям. Для наших де-
ток данный период является сложным, взять и 
одолжить на время другому ребенку свою иг-
рушку является для малыша крахов, чем-то не-
возможным, т.к. каждая вещь, которая по душе 
ребенка, является для него его неделимой ча-
стью. Отказом ребенок защищает себя от 
угрозы в отношении своей еще хрупкой лично-
сти [5]. 

В три года у ребенка формируется прочное 
целостное переживание себя, данный период 
является основой для дальнейшего построении 
личности. Мир ребенка делится на «Я» и «Дру-
гие», и он может обозначить свое отношение и 
к себе и другим людям. 

К четвертому году жизни ребенок способен 
сформулировать то, что его отличает от других: 
«Я хорошо играю в футбол... а Маша быстро бе-
гает». Сравнивая себя с другими, он получает 
более или менее точное представление о себе. 
В этом возрасте появление в семье младшего 
ребенка или визит гостей больше не будут вос-
приниматься им как угроза для его лично-
сти [4]. 

Однако период от рождения до года оста-
ется недостаточно исследованным в аспекте 
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коммуникативного поведения. Сложность изу-
чения данного вопроса возникает из-за посто-
янно меняющегося поведения младенца, каж-
дый из периодов развития которого имеет 
свою специфику. 

Актуальной задачей современной психоло-
гии является изучение социально-психологи-
ческих факторов, способствующих развитию 
личности ребенка. Особый интерес представ-
ляет исследование личности подростка во вза-
имосвязи с такой значимой для его социальной 
ситуации развития сферой как родительско-
детские отношения. 

Семья похожа на живой организм и в своем 
развитии проходит обычные этапы, которые 
можно назвать уровнями развития семьи. Это 
период ухаживания, далее совместная жизнь 
без детей, далее – семья с маленьким ребен-
ком, зрелая семья и семья со взрослыми 
детьми. Потом дети покидают родителей, вы-
ходя в самостоятельную жизнь. Если эти пере-
ходы с этапа на этап протекают с трудностями, 
то такой трудный и болезненный этап имену-
ется кризисом в отношениях. 

Великий русский писатель Л.Н. Толстой был 
близок в оценке и роли семьи для государства, 
в своих трудах он писал: «Семья является це-
лым государством в миниатюре и, в свою оче-
редь, будущее каждого государства содержится 
в его семьях, ибо будущее нашей планеты зави-
сит не только от нашей деятельности, но и от 
труда наших преемников». 

Так же выдающийся философ Ф. Энгельсон, 
был близок в оценке этого вопроса и называл 
семью «…малой социальной ячейки государ-
ства». Для ребенка семья является главенствен-
ным защитником, образцом для подражания и 
источником жизненного опыта [5]. 

Конфуций в своих трудах писал, что: необ-
ходимо установления гармоничных, светлых, 
добрых отношений в семье, отношений, осно-
ванных на взаимной любви других другу, взаи-
мопомощи и взаимовыручке, так как от этого 
зависит гармоничное развитие всех ее членов и 
та польза, которую они могут принести другим 
людям в своей общественной жизни». 

Основоположником в исследовании во-
проса родительского воспитания является А. 
Адлер. Он при описании стилей родительского 
воспитания и детско-родительского отноше-
ния основывался на тех жизненных неблаго-
приятных ситуациях, произошедших в его соб-
ственном детстве.  

Он подчеркивал, что: «Попустительство и 
вседозволенность со стороны родителей при-
водит к развитию неадекватных представле-
ний о самом себе, об окружающем мире, спосо-
бах конструктивного взаимодействия с дру-
гими людьми». Ребенок, который эмоцио-
нально отвергается родителями, будет не при-
давать должного значения собственным силам, 
и придумывать трудности жизненных ситуа-
циях, у них могут складываться сложности в 
межличностных отношениях [6]. 

В своих научно-жизненных наблюдениях и 
их анализе А. Адлер утверждает: «Стиль отно-
шения к ребенку зависит от жизненного стиля 
личности родителя. Родительское отношение, 
оказывает непосредственное 12 влияние на 
формирование стиля жизни ребенка». Согласно 
представлениям А. Адлера, жизненный стиль 
ребенка как личности, формируется очень 
рано, в возрасте до 5 лет. 

Качества, которые приобретаются в семье, 
ребенок принимает и сохраняет в течение 
жизни. Роль воспитания оценивается, и имеет 
большую значимость для него, потому что 
наибольшую часть своей жизни он проводит в 
семье и именно там закладывается фундамент 
его личности. 
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ля изучения этнопсихологических особен-
ностей родительства была сформирована 

выборка, состоящая из 25 армянских, 25 татар-
ских и 25 русских полных моноэтнических се-
мей, воспитывающих более одного ребенка, 
постоянно проживающих в сельской местности 
(в России и Армении). Респонденты были раз-
делены на выборку в монокультурной или 
мультикультурной среде на основе комбина-
ции показателей: 

1) соответствие национальности, заявлен-
ной родителем, доминирующей этнической 
группе; 

2) соответствие языка общения, использу-
емого в социальной среде, родному националь-
ному языку; 

3) соответствие языка, на котором мыслит 
родитель, языку общения в социальной среде. 
В исследовании использовался набор диагно-
стических методик: «Опросник терминальных 
ценностей» (И. Г. Сенин), «Тест межличност-
ных отношений» (Т. Лири), «Воображение иде-
ального родителя» и «Опросник для диагно-
стики компонентов родительской любви» (Р. В. 
Овчарова), «Опросник родительского отноше-
ния» (А. Я. Варга, В. В. Столин), «Опросник 
адекватности социальной роли» (В. С. Торох-
тий), «Анализ семейных отношений» (Е. Г. Эй-
демиллер), «Тест культурных и ценностных 
ориентаций» (К. Клахкон, обработка Л. Г. Поче-
бут), авторская методика анкетирования для 
изучения этнопсихологических особенностей 
принятия и реализации родительской роли. 
Проблема валидности используемых методов, 

возникшая в ходе реализации программы 
кросс-культурных исследований, была решена 
на основе принципов эпистемологического 
подхода: 

1) при сборе материала исследователь и ис-
пытуемый принадлежали к одной националь-
ной культуре; 

2) в ходе опроса и тестирования содержание 
вопросов, вызвавших трудности в понимании, 
было адаптировано к особенностям нацио-
нального языка; 

3) в процессе устного перевода сравнива-
лись и противопоставлялись только эквива-
лентные проявления феномена родительства. 

Интерпретация полученных результатов. 
Рассмотрение компонентной структуры фено-
мена родительства, включающей родительские 
ценности, установки и ожидания, установки, 
чувства, позиции, обязанности и стиль семей-
ного воспитания, проведенное на основе срав-
нительного анализа, позволяет утверждать, что 
процесс формирования родительства на инди-
видуальном уровне носит универсальный ха-
рактер, поскольку это касается обеспечения 
успешной социализации детей. 

В любой культуре способность родителей 
достигать образовательных целей предпола-
гает развитие социально-психологических ка-
честв личности, связанных с настойчивостью, 
ответственностью, альтруизмом и способно-
стью продуктивно решать жизненные задачи, 
основанные на моральных принципах. Однако 
каждая культура имеет свою собственную со-
циально-психологическую модель 

Д 
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образования, отражающую типичные проявле-
ния индивидуальных особенностей ее предста-
вителей в реализации способов, форм и мето-
дов достижения образовательных целей. 

Проведенное исследование позволяет нам 
подробно описать аналогичные модели, реали-
зованные в армянской, татарской и русской 
культурах. В армянской культуре наиболее зна-
чимыми сферами являются семейная и обще-
ственная жизнь. Ценности родителей связаны 
со стремлением к достижениям и ожиданием 
общественного признания их деятельности; их 
отношение характеризуется целеустремленно-
стью и чрезмерной ответственностью. Отноше-
ние к ребенку основывается на его индивиду-
альных способностях, привычках и чувствах, в 
то время как родители строго контролируют 
его поведение. 

Их позиции характеризуются консерватиз-
мом, а их чувства представляют собой сферу 
глубоких личных переживаний, включая осо-
знанное «чувство родительской любви». Этот 
тип семейного воспитания успешно сочетает в 
себе высокие требования и заботливое отноше-
ние к ребенку. Оба родителя в равной степени 
берут на себя ответственность за судьбу семьи 
и детей. Для татарских родителей семейная 
сфера так же важна, как и мир их собственных 
увлечений. 

В семейных ценностях стремление к дости-
жениям и материальному благополучию имеет 
первостепенное значение. В установках и ожи-
даниях отцов преобладают тенденции домини-
рования и превосходства, в то время как в уста-
новках и ожиданиях матерей преобладают под-
чинение и самоуничижение. 

Межличностные отношения с ребенком ос-
нованы на глубоких родительских чувствах и 
связаны со стремлением удовлетворить все по-
требности ребенка, строго контролируя его 
действия и защищая его от жизненных трудно-
стей. Родительские позиции характеризуются 
динамизмом и адекватностью потребностям 
ребенка, тогда как тип семейного воспитания, 
используемый родителями, довольно противо-
речив: снисходительность сочетается с чрез-
мерной опекой, а чрезмерные требования-за-
преты сочетаются с минимальными санкци-
ями. Большую часть ответственности за судьбу 
семьи и детей в татарских семьях берет на себя 
мужчина-отец. 

Для родителей, на фоне преобладающих 
российских ценностей, собственное преиму-
щество в какой-то степени снижает 

оригинальность профессиональной и образо-
вательной сферы. Отношения и ожидания от 
наставничества, склонность организовывать 
членов семьи, готовность помогать и сочув-
ствовать им при отсутствии желания сохранить 
собственную индивидуальность. Родительское 
отношение свидетельствует о низком доверии 
к ребенку, склонности приписывать ему лич-
ную и финансовую несостоятельность, а также 
о необходимости защищать его от «дурного 
влияния». Чувства имеют глубокую эмоцио-
нальную основу, но в их подготовке присут-
ствует сдержанность (особенно среди отцов). 

Позиции характеризуются гибкостью и 
адаптивностью: влияние на ребенка меняется в 
силу его возрастных особенностей и меняю-
щихся условий взаимодействия. Тип семей-
ного воспитания связан с некоторой образова-
тельной неопределенностью: эмоциональное 
неприятие на фоне снисходительности, недо-
статочные требования и запреты на фоне более 
жестких санкций, налагаемых за проступки. 
Мужчины в большей степени, чем женщины, 
руководствуются восприятием частного ре-
бенка, предвидя перспективы его развития и 
выстраивая дальнейшее взаимодействие с ним, 
хотя женщины несут большую ответственность 
за судьбу семьи и детей. 

При изучении этнопсихологического при-
нятия и реализации родительской роли пара-
метры стереотипизации, стабильности, привя-
занности со стороны родителей и внезапности 
изменения родительской роли рассматрива-
лись как объективные характеристики. Выяв-
ленные в нем культурные, социальные и лич-
ностные аспекты являются субъективными ха-
рактеристиками. Выявленные в ходе исследо-
вания устойчивые различия между армян-
скими, татарскими и русскими родителями 
указывают на этнокультурную специфику изу-
чения и реализации родительской роли, кото-
рая в большей степени связана с поддержанием 
параметра стабильности. 

В русских семьях это проявляется в ориента-
ции на материальное обеспечение потомства; в 
татарских семьях это связано с настойчивым 
достижением образовательных целей; в армян-
ских семьях это предполагает сотрудничество 
супругов в воспитании детей и взаимозаменя-
емость в выполнении родительских обязанно-
стей. В то же время армянские родители выпол-
няли свою родительскую роль, главным обра-
зом придерживаясь культурных и 



Актуальные исследования • 2023. №49 (179)  Психология | 66 

образовательных подходов и укрепляя роди-
тельские ценности в жизни человека. 

Татарские родители стремятся к согласию 
этнокультурных взглядов и современных соци-
альных требований к независимой родитель-
ской роли. Русские родители склонны констру-
ировать родительский образ в соответствии со 
своими жизненными смыслами и установками. 
В целом стереотипизация родительской роли 
связана с перспективой реализации отцовских 
или материнских функций, воспринимаемых 
мужчинами как «бремя ответственности», а 
женщинами – как «пункт назначения». Присво-
ение родительской роли нормальными родите-
лями способствует формированию гиперсоци-
ального образа жизни. 

Мужчины, руководствуясь опытом, полу-
ченным в детстве, воспринимают паритет как 
составляющую желаемого социального поведе-
ния, а женщины стремятся преуспеть в обще-
стве с одобренными представлениями о мето-
дах родительского поведения и проявлении ро-
дительских чувств. При анализе параметров 
родительской роли особое внимание уделяется 
ситуации, типичной для российских родите-
лей: при высокой стереотипности и достаточно 
высокой стабильности эти видеоролики де-
монстрируют отклонения от представленного в 
нем примера естественных родителей. 

Это приводит к выводу, что наибольшие 
трудности в родительстве испытывают семьи, 
которые идентифицируют себя как «русские» в 
этническом смысле или как «постсоветские» в 
суперэтническом смысле. Качественный ана-
лиз феномена паритета в монокультурной и 
поликультурной среде показал, что формиро-
вание и реализация партнерской роли опреде-
ляются психологическими факторами, отража-
ющими систему жизненных ориентаций лич-
ности: самореализация в родительстве, при-
верженность существующим нормам и тради-
циям, культурно-историческая миссия парт-
нерства, экономия на родительских функциях. 

Для отцов и матерей, выполняющих свою 
родительскую роль в монокультурной среде, 
главным смыслом родительской роли является 
связь с благополучием детей, ради чего они го-
товы пойти на любые жертвы и стремятся со-
хранить и продолжить следующие поколения, 
национальные культурные ценности. В случае 
трудностей с адаптацией к видео пассивное 
воздействие стереотипа родительского поведе-
ния, используемого в обществе, позволяет 

человеку успешно изучать свои функции в се-
мье, не нарушая при этом своей жизни. 

В полных семьях, успешно реализующих 
свои воспитательные функции в поликультур-
ной среде, родительство предполагает пере-
дачу поколений в семейные отношения между 
поколениями и воспитание детей, достойных 
своих родителей. Для мужчин основной смысл 
родительских обязанностей связан с введе-
нием моральной и материальной ответствен-
ности за благополучие ребенка. 

Для женщин наиболее характерно представ-
ление о родительстве как о стабильной сфере 
деятельности, позволяющей человеку разви-
ваться как личности. Восприятие родительства 
как ограничения для саморазвития связано с 
ориентацией на достижение успеха в профес-
сиональной сфере. 

Таким образом, свобода человека в выборе 
целей деятельности и стратегии поведения в 
родительском движении определяется систе-
мой факторов, на которых базируется обще-
ство, в котором он живет. В то же время компо-
нентом и в то же время следствием родитель-
ского поведения является культура, которая, 
оставаясь замечательной, играет решающую 
роль в ее развитии и функционировании. Цен-
ностный смысл родительства, его выбор как 
желательного и должного, в какой-то степени 
определяется, таким образом, соблюдением 
принципа жизнедеятельности индивида. Когда 
доминируют определенные архетипические 
образы равенства, их носители, создавая для 
себя внутреннюю выгоду, в то же время полу-
чают поддержку от культуры общества. 

Если общество задает образец поведения в 
социуме, то он вынужден подавлять свои есте-
ственные наклонности, что приводит к ощуще-
нию собственной фальши в этой роли, а огра-
ничение ограничивает способность родителя 
делать то, что для него действительно важно. В 
данном случае успешное родительство явля-
ется скорее следствием осознания индивидом 
того, что является общим, что обеспечивает 
выполнение данной роли в жизни человека, его 
развитии и взаимоотношениях с другими 
людьми, а следовательно, подразумевает вы-
вод ценностно-смысловых ориентаций. в ро-
дительстве. 

Мы предлагаем изучить коррекцию и разви-
тие ценностного отношения к родительству че-
рез формирование родительской идентично-
сти. Обычная форма взаимодействия образова-
тельных учреждений и семьи в рамках системы 
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родительских собраний может быть использо-
вана для достижения этих целей в полном объ-
еме. Обычно на таких встречах психологу про-
сто «предоставляется слово», но мы предлагаем 
все взаимодействия, основанные на проявле-
нии идентификации в родительской роли. 

Идентичность содержит в единой связи про-
шлое, настоящее и будущее, внутренний и 
внешний мир индивида, и каждый элемент 
этого целого сохраняет свою уникальность. 
Объектами родительской идентификации яв-
ляются: 

1) собственные родители, бабушки и де-
душки, которые являются источниками этно-
культурной информации и персонифицируют 
себя как «прошлое» в поэтапной родительской 
идентичности; 

2) институты социализации, которые раз-
деляют образовательную ответственность с ро-
дителями и воплощают «настоящее»; 

3) маленький рост – это объект метаинди-
видуальной репрезентации родителя, олице-
творяющий «будущее». 

Технологию такого взаимодействия мы 
назвали «Родительский менталитет». Ее основ-
ная цель – приобретение родителями опыта 
позитивной самоидентификации в родитель-
ской роли. Цель: изучить ролевой образ, скор-
ректировать личностное отношение к роди-
тельской роли, преодолеть внутриролевые 
представления. Формы проведения: проблем-
ные семинары, обучающие семинары, ролевые 
игры. Показатели эффективности: повышение 
воспитательного потенциала семьи, психо-
лого-педагогической компетентности 

родителей, гармонизация уровня семьи и обра-
зовательных учреждений. Актуальные для ро-
дителей темы, касающиеся возрастного разви-
тия ребенка, его воспитания, взаимодействия в 
семье и обществе, используются в качестве со-
держательной основы для обсуждения. Реали-
зация блока 3 предполагает работу с индивиду-
альными и групповыми запросами родителей. 
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Аннотация. Современный этап общественного развития, характеризующийся глубинными социаль-
ными изменениями, связанными прежде всего с обновлением системы ценностей, создает специфическую 
ситуацию, требующую от каждого человека самостоятельного решения относительно цели, смысла 
жизни, понимания сущности своего бытия. Так за последние десять лет происходят перемены в традици-
онном патриархальном российском укладе жизни. Все больше женщин ориентированы на профессиональ-
ный личностный рост, что позволяет им быть самодостаточными и независимыми от партнера и в це-
лом. И это отрывает для них возможности выбора и решений в случае возникновения сложных неприят-
ных ситуаций. С каждым годом устойчивее становится такое положение. Вместе с тем, перед женщи-
нами встают и новые задачи, к примеру, как совмещать работу и семью, выделить время на совместное 
времяпровождение родителей и детей, каким образом расставить приоритеты, чтобы психологическое, 
эмоциональное и физическое здоровье оставалось в норме. А мы знаем, что любые внешние изменения мо-
гут сопровождаться негативными психологическими последствиями, если они не подкрепляются адек-
ватными изменениями в системе ценностей самого индивида, не находят опору в его личностно-смысло-
вых образованиях. В этих случаях проявляется недостаточная сформированность механизмов личност-
ной адаптации. Одной из форм наступающей дезадаптации в аналогичных ситуациях является внутри-
личностный конфликт, который сопровождается такими выраженными негативными последствиями, 
как эмоциональная нестабильность и неопределенность мотивационно-ценностной структуры лично-
сти. Содержание и сущность внутриличностного конфликта обусловлены характером структуры самой 
личности. Эта структура, в свою очередь, детерминирована объективно противоречивыми отношени-
ями, в которые вступает человек, реализуя разнообразные виды своей жизнедеятельности. Одна из важ-
нейших характеристик внутренней структуры личности заключается в том, что любой человек, даже 
имеющий ведущий мотив поведения и основную цель в жизни, не может жить только одним мотивом. В 
статье представлены результаты эмпирического исследования, направленные на выявление мотиваци-
онных особенностей женщин с внутриличностным конфликтом. Методики исследования: «уровень соот-
ношения ценности и доступности в различных жизненных сферах» (Е. Б. Фанталова); диагностика моти-
вационной структуры личности» (В. Э. Мильман). 
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ля начала разберем основные понятия ис-
следования. 

Проблема изучения мотивации является од-
ной из важнейших в современной психологии, 
она сложна и многоаспектна, что обуславли-
вает множественность понимания её сущно-
сти, природы и структуры. Существует большое 
количество литературы и разработан целый 
ряд подходов в изучении мотивации в психоло-
гии. Несмотря на то, что единого и общеприня-
того определения понятия мотивации не суще-
ствует до сих пор и различные авторы характе-
ризуют мотивацию с учётом специфики того 
научного направления, в котором они рабо-
тают, несомненным остаётся то, что мотивация 

является главной движущей силой в поведении 
и деятельности человека.  

По определению, приведенному Н. С. Гор-
бач, мотивация – совокупность побуждающих 
факторов, определяющих активность лично-
сти, к которым относятся мотивы, потребно-
сти, стимулы, детерминирующие активность 
человека [1].  

Г. Асеев рассматривает мотивацию через 
понятие значимости. По его мнению, в основе 
всякого побуждения лежит диалектическое 
противоречие между объективно значимым 
для человека и в то же время имеющим субъек-
тивную значимость и наличной действитель-
ностью. Под мотивацией он понимал детерми-
нацию поведения в целом. Мотивация 

Д 
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включает в себя все виды побуждений – мо-
тивы, потребности, интересы, стремления, 
цели, влечения, установки или диспозиции и 
т.д. [2, 3]. 

Под мотивом же настоящее время в психо-
лого-педагогической литературе можно встре-
тить различные определения. Большинство из 
них характеризует мотивы как побуждения к 
деятельности, связанные с удовлетворением 
определенных потребностей субъекта, как со-
вокупность  

психологических условий, вызывающих це-
ленаправленную активность субъекта. В каче-
стве мотива отмечаются осознаваемые при-
чины, которые лежат в основе выбора действия 
и поступков личности, отмечает В. И. Ковалев. 

Также стоит отметить, что мотивацию рас-
сматривают и как источник физиологической 
активности головного мозга. «Субъективно 
окрашенное состояние, возникающие на ос-
нове активации мозговых структур, побуждаю-
щих высших животных и человека к соверше-
нию действий, направленных на удовлетворе-
ние собственных потребностей» – это есть мо-
тивация по мнению Б. И. Петровского. Или 
трактование мотивации Ю. И. Савенкова как 
протекания центральных процессов, активизи-
рующих направленность деятельности орга-
низма на поиск удовлетворения или избегания 
неблагоприятных ситуаций [4]. 

Внутриличностный конфликт – это кон-
фликт внутри психического мира личности, 
представляющий собой столкновение противо-
положно направленных мотивов (потребно-
стей, интересов, целей, идеалов). Личность по-
стоянно производит и воспроизводит кон-
фликты внутри себя – внутриличностные кон-
фликты, носителем которых она и является. И 
можно без преувеличения сказать, что вся 
жизнь нормального человека – это конфликт, и 
прежде всего конфликт не внешний, а внутрен-
ний, от которого нам никуда не деться. 

Специфика внутриличностного конфликта 
состоит в следующем:  

1. Отсутствие субъектов конфликтного 
противостояния в лице отдельных личностей 
или групп, сторонами конфликта становятся 
различные внутриличностные образования. 

2. Специфичность форм протекания и 
проявления: такой конфликт протекает в 
форме тяжелых переживаний, сопровождается 
специфическими состояниями страхом, де-
прессиями, стрессом, может вылиться в невроз 
или психоз. 

3. Латентность протекания как для окру-
жения, так зачастую и для самого индивида. 

А. Я. Анцупов и А. И. Шипилов предложили 
взять за основу классификации внутрилич-
ностных конфликтов ценностно-мотивацион-
ную сферу личности. В зависимости от того, ка-
кие стороны внутреннего мира личности всту-
пают в конфликт, они выделяют следующие ос-
новные его виды: мотивационный конфликт, 
нравственный конфликт, конфликт нереализо-
ванного желания, ролевой конфликт, адапта-
ционный конфликт и конфликт неадекватной 
самооценки [5]. 

Во-первых, каждый из этих конфликтов мо-
жет иметь различное предметное содержание. 
Например, нравственный конфликт индивида 
может быть связан с желанием отдохнуть и 
необходимостью выполнить задание. А спо-
собы выполнения этого задания могут быть 
различными. Требования начальника к этим 
способам могут не соответствовать моральным 
принципам подчиненного или его представле-
ниям об эффективности профессиональной де-
ятельности. Это тоже нравственный конфликт, 
но совершенно другого содержания. Это кон-
фликт совершенно иных мотивационно-цен-
ностных образований. Разрешение этого кон-
фликта приведет к иным последствиям для 
личности, по сравнению с первым конфлик-
том.  

Во-вторых, указанные основные виды внут-
риличностного конфликта составляют опреде-
ленную иерархию в зависимости от сложности 
и глубины психологических образований, про-
тиворечащих друг другу. Если внутриличност-
ный конфликт не разрешается конструктивно, 
он углубляется и усложняется, то есть перехо-
дит на другой иерархический уровень в соот-
ветствии со сформулированным Я. А. Понома-
ревым принципом трансформации этапов раз-
вития явления в структурные уровни его орга-
низации и функциональные ступени дальней-
ших развивающих взаимодействий [6].  

Поэтому мы предлагаем расположить виды 
внутриличностных конфликтов следующим 
образом:  

1. Самым простым, исходным для многих 
других конфликтов и самым массовым внутри-
личностным конфликтом является тот, кото-
рый А. Я. Анцупов и А.И. Шипилов назвали мо-
тивационным конфликтом и вполне справед-
ливо поставили на первое место. Однако это 
еще не борьба мотивов, в этом конфликте мо-
тивы еще только рождаются. Наверное, 



Актуальные исследования • 2023. №49 (179)  Психология | 70 

правильнее его назвать потребностным кон-
фликтом. Если углубиться в теорию потребно-
стей, то мы придем к выводу, что здесь разре-
шается противоречие между способами удо-
влетворения потребностей индивида. Это фун-
даментальное мотивационное противоречие. 
Следы или признаки этого исходного кон-
фликта можно обнаружить на каждом иерархи-
ческом уровне.  

2. Простейшим мотивационным образо-
ванием является желание. Поэтому конфликт 
между желанием и невозможностью его реали-
зовать мы располагаем на следующем уровне. 
Он же является адаптационным конфликтом в 
широком смысле. Конфликт нереализованного 
желания развивается из потребностного кон-
фликта, если при попытке разрешения послед-
него неправильно выбран способ удовлетворе-
ния потребностей.  

3. На следующий уровень следует поста-
вить конфликт интересов индивида. Интерес – 
простейшее интегральное мотивационное об-
разование, в котором преобладает эмоцио-
нальный компонент. По существу, это не-
сколько взаимосвязанных желаний, закрепив-
шихся в виде единой системы и запускающихся 
в определенных условиях. Тем не менее инте-
ресы могут обеспечивать довольно сложные 
виды деятельности, а, развиваясь в увлечения и 
склонности, соединяясь с убеждениями и цен-
ностями, могут стать основой внутренней про-
фессиональной мотивации.  

4. Следующим в иерархии стоит конфликт 
убеждений. Убеждение является сложным мо-
тивационным образованием, в котором преоб-
ладает когнитивный компонент. По большому 
счету, убеждения – обобщенные правила 
жизни. Убеждения определяют, что делать в 
каких ситуациях, что можно, что нельзя и т.д. 
Убеждения нужны для того, чтобы мы могли 
быстрее принимать решения по поводу той или 
иной социальной и профессиональной ситуа-
ции. Они дают ответы на вопросы: каковы цели 
деятельности; какие действия приводят к необ-
ходимому результату; каковы критерии оценки 
результата; каковы последствия этих дей-
ствий? Конфликт убеждений бескомпромис-
сен: либо одно из них должно быть отвергнуто, 
либо должна быть перестроена система, то есть 
мировоззрение. Чем сложнее система убежде-
ний, тем она устойчивей, и тем болезненнее 
проходит ее перестройка. Видимо, это имеют в 
виду психологи, заявляющие о когнитивной 
сложности личности как условии 

возникновения внутреннего конфликта.  
5. Самой важной группой убеждений ин-

дивида является существующая в его сознании 
система представлений, образов и оценок, от-
носящихся к самому себе, то есть Я-концепция 
(самооценка, ролевая идентичность). Эле-
менты Я-концепции присутствуют в любом 
убеждении человека. В системе его представле-
ний о профессии главным элементом являются 
представления о себе как представителе дан-
ной профессии. В системе представлений о 
нации – представления о себе как носителе 
национальных черт и члене этой социальной 
группы. Элементы Я-концепции, присутствую-
щие в каждом убеждении, являются связую-
щими звеньями, соединяющими убеждения в 
мировоззрение. В личности они исполняют 
роль, аналогичную роли синапсов в нейронных 
сетях. Именно поэтому попытки изменить или 
укрепить мировоззрение человека направлены 
прежде всего на такие его психологические об-
разования, как ролевая идентичность, само-
оценка и т.п. И процесс изменения и пере-
стройки убеждений этого рода протекает в 
виде конфликта самооценки и ролевого кон-
фликта.  

6. Некоторые убеждения принимают 
форму ценностей, являющихся обобщенной 
формой фиксации личностного опыта. Ценно-
стью может стать не каждое убеждение, а 
только то, которое, испытано в деятельности, 
наиболее значимой для субъекта. Поэтому цен-
ность характеризует сферу этой наиболее зна-
чимой для него деятельности. Более того, она 
определяет содержательные особенности дру-
гих компонентов психологической структуры 
личности, особенности ее развития. Наличие 
общих ценностей помогает людям понимать 
друг друга, сотрудничать, оказывать помощь и 
поддержку. Отсутствие общих ценностей (объ-
ективное или субъективное) или противоречие 
ценностей разделяет людей по лагерям, пре-
вращает их в оппонентов, соперников и про-
тивников. Ценности существуют в неосознава-
емой (установки) и осознаваемой (смыслы) 
формах или фазах функционирования. Именно 
в последней форме они могут изменяться, и это 
изменение происходит в форме ценностно-
смыслового конфликта. Наиболее драматично 
конфликты этого вида протекают на заверша-
ющем этапе самоорганизации личности, инди-
вид должен зафиксировать свое место и роль в 
обществе как главную составляющую своего 
мировоззрения. Только после этого его 
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представления об окружающем мире станут 
целостными и взаимосвязанными. Смыслооб-
разование подводит итог процессу взросления 
и становления личностной автономии. В пред-
ставлениях обо всех основных аспектах окру-
жающего мира он определил свое место, роль и 
возможности, которые обеспечиваются его 
умениями и мотивами (прежде всего ценно-
стями). Композиция его представлений и пере-
живаний по поводу его собственной роли в 
каждом аспекте окружающего мира и состав-
ляет жизненные смыслы человека [7]. 

Современные психологи выделяют внешние 
и внутренние факторы, которые провоцируют 
возникновение внутриличностных конфлик-
тов:  

− внутренние причины кроятся в проти-
воречиях психики личности; 

− внешние факторы, обусловленные ста-
тусом личности в определенной социальной 
группе. 

Данные факторы взаимосвязаны, а их диф-
ференциация считается довольно условной. 
Так, например, внутренние факторы, вызыва-
ющие возникновение внутриличностного кон-
фликта, могут являться результатом взаимо-
действия индивида с социумом. 

Внутренние условия возникновения внут-
риличностной конфронтации коренятся в про-
тивостоянии разнообразных мотивов лично-
сти, в несогласованности её внутреннего 
устройства. 

Такой внутриличностный конфликт возни-
кает при наличии нижеприведенных противо-
речий: 

− между социальной нормой и потребно-
стью; 

− рассогласования потребностей, моти-
вов, интересов; 

− противоборства социальных ролей; 
− противоречия социокультурных ценно-

стей и устоев. 
Для зарождения внутриличностного кон-

фликта указанные внутренние противоречия 
должны обладать глубоким смыслом для са-
мого человека, иначе он и значения им не при-
даст. Кроме того, разные аспекты противоре-
чий по интенсивности собственного воздей-
ствия на индивида должны быть равными. 
Иначе, человек из двух благ выберет большее и 
меньшее – из «двух зол». В этом случае внут-
ренняя конфронтация не возникнет. 

Внешние факторы, провоцирующие возник-
новение внутриличностных конфликтов, 

обусловлены: личностным статусом в группе, 
организации и социуме. 

Причины, обусловленные положением ин-
дивида в определенной группе, довольно раз-
нообразны, но их объединяет невозможность 
удовлетворения различных важных мотивов и 
потребностей, которые обладают значением и 
глубоким смыслом для личности в конкретной 
ситуации. 

Отсюда можно выделить четыре примера 
ситуаций, провоцирующих возникновение 
внутриличностного конфликта: 

− физические препятствия, мешающие 
удовлетворению основных потребностей, 
например заключенный, которому его тюрем-
ная камера не дает возможности свободного 
передвижения); 

− отсутствие объекта, который нужен для 
удовлетворения важной потребности; 

− физиологические преграды, мешающие 
удовлетворить ту или иную потребность; 

− и наконец, социальные обстоятельства, 
которые часто являются главной первопричи-
ной большинства внутриличностных столкно-
вений. 

На уровне организации причины, провоци-
рующие появление внутриличностного кон-
фликта, можно представить следующими ви-
дами противоречий: 

− между чрезмерной ответственностью и 
ограниченными правами для её осуществления 
(человека перевели на руководящую долж-
ность, расширили функции, но права остались 
старыми); 

− между плохими условиями труда и 
жёсткими требованиями к выполнению ра-
боты; 

− между двумя несовместимыми зада-
чами или заданиями; 

− между жёстко установленными рам-
ками задания и расплывчато прописанным – 
механизмом его реализации. 

Причины конфликтов в организации: между 
требованиями профессии, традициями, нор-
мами, установленными в организации и инди-
видуальными потребностями или ценностями 
человека; между стремлением к творческой са-
мореализации, самоутверждению, карьере и 
потенциальными возможностями осуществле-
ния этого в пределах данной организации; про-
тивоборство, вызванное противоречивостью 

http://psylive.com.ua/psikhologiya-konfliktov/osnovnye-prichiny-konfliktov-v-kollek.html
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социальных ролей; между стремлением к обо-
гащению и нравственными ценностями. 

В контексте гендерной специфики направ-
ленности мотивации существует две гипотезы: 

− мужчины и женщины обладают моти-
вацией достижений в равной степени, но реа-
лизуют ее в разных видах деятельности; 

− мужчины и женщины мотивированы 
разными потребностями: для женщин важней 
потребность в аффилиации, чем в достиже-
ниях. 

Таким образом, нельзя однозначно утвер-
ждать, что у женщин направленность на успех 
выражена меньше, чем у мужчин. Возможно, 
женщины ориентированы на достижение 
успеха в семейной сфере [8]. 

Мотивация избегания неудач определяется 
как выработанный в психике механизм избега-
ния ошибок, неудач, причем любыми спосо-
бами. Для личности с преобладанием такой 
направленности мотивации главное не совер-
шить ошибки, избежать неудачи, даже ценой 
сильной трансформации изначальной, главной 

цели. 
Более негативное влияние страх неудач ока-

зывает на женщин в силу того, что мужчины об-
ладают большей уверенностью в себе и полу-
чают больше поддержки со стороны окружаю-
щих. 

Таким образом, направленность мотивации 
имеет важное значение в построении струк-
туры личности, оказывая влияние на поведе-
ние человека, на достижение им поставленных 
целей. 

Перейдем к эмпирической части нашего ис-
следования. 

В нашем исследовании приняло участие 133 
женщины от 25 до 40 лет.  

По результатам диагностики на распознава-
ния внутренних конфликтов Е. Б. Фанталовой 
мы имеем 82 респондента с низким уровнем 
дезинтеграции (62%), 51 с выявленным уров-
нем дезинтеграции всего (38%), из них 29 жен-
щин с выраженным высоким уровнем дезинте-
грации ценности и доступности (22 %), 22 жен-
щины со средним уровнем (16 %). 

 
Рис. 1. Результаты по методике Е. Б Фанталовой 

 
По методике Фанталовой можно сказать, 

что ценнее для женщин с выявленным внутри-
личностным конфликтом было, например, здо-
ровье, но доступнее активная, деятельная 
жизнь или также ценна была любовь, но в до-
ступных явлениях по итогу иное. 

Обратимся к методике Э. Мильман «Диагно-
стика мотивационной сферы личности». 

Сначала рассмотрим результаты респонден-
тов с выраженным высоким уровнем дезинте-
грации. 
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Рис. 2. Мотивационные профили женщин с высоким уровнем дезинтеграции 

 
Уплощенный профиль у 62 % женщин, ре-

грессивный у 34%, прогрессивный у 3 % жен-
щин. 

Уплощенный профиль свидетельствует о 
неопределённости своих мотивов, о малой вы-
раженности мотивационного стремления у че-
ловека в целом. Регрессивный профиль гово-
рит нам об общежитейской направленности 
личности, о необходимости поддержании жиз-
необеспечения и существующего уровня 

комфорта, и большего не требуется. У людей с 
регрессивным профилем нет особого стремле-
ния к развитию, взаимодействию с социумом 
из вне. Им важно сохранить, что есть, не вы-
ходя за пределы привычных их рамок. Про-
грессивный профиль личности говорит об об-
ратном. 

Обратимся к эмоциональному профилю 
женщин с выраженным высоким уровнем внут-
риличностного конфликта. 

 
Рис. 3. Эмоциональный профиль женщин с выраженным высоким внутриличностным конфликтом 

 
У 69% женщин выявлен астенический тип, 

который характеризуется частым проявлением 
ноу личности защитных механизмов, 

склонности к раздражительности, неумением 
владеть собой в трудных ситуациях, пессими-
стичности. У 41 % женщин выявлен 
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стенический эмоциональный тип, Личность с 
таким типом, достаточно эмоционально реаги-
рует на происходящее, в то же время осо-
знанна, владеет своим поведением. 

Перейдем к рассмотрению мотивационных 
профилей женщин с низким уровнем внутри-
личностного конфликта. 

 
Рис. 4. Мотивационный профиль женщин с низким уровнем дезинтеграции 

 
Прогрессивный профиль у 76 % женщин. 

Устремлены к успеху в работе, ориентированы 
на активное вхождение и преобразование со-
циального мира. У 5 % процентов выявлен ре-
грессивный профиль. Предположим, что это 
обусловлено их личностными чертами, а не 
воздействием среды. Их устраивает, то, что они 

имеют, раз уровень расхождения ценности и 
доступности также на низком уровне. У 19% 
женщин выявлен импульсивный мотивацион-
ный профиль. Согласно Э. Мильман личность с 
данным мотивационным профилем стремится 
самоутвердиться, через общение, творческую 
активность. 

 

 
Рис. 5. Эмоциональный профиль женщин с низким уровнем внутриличностного конфликта 

 
У 55 % выявлен профиль смешанный стени-

ческий, значащий, что человек может стойко 
переживать свои неудачи, у 45% стенический 

профиль – личность, как и в эмоциональном 
плане активна, так и в своих действиях. 
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Рис. 6. Мотивационные профили женщин со средним уровнем внутриличностного конфликта 

 
Отметим, что здесь прогрессивный профиль 

личности не выдал успеха в работе, только 
стремление. Нужного уровня производствен-
ной мотивации пока нет. Экспрессивный про-
филь в данном случае показывает ориентир на 
достижения комфорта и социального статуса в 
обществе, но по шкале «общественная полез-
ность» наблюдается регрессия. 

Итак, подытожим, какие особенности в мо-
тивационной структуре личности женщин с 
выявленным высоким уровнем внутрилич-
ностного конфликта мы выявили в ходе иссле-
дования. 

У женщин с высоким уровнем дезинтегра-
ции в мотивационной сфере наблюдается ма-
лая дифференциация мотивов или ее полное 
отсутствие, нет стремления к деловой или 
творческой активности. Все измеряемые 
шкалы находятся на одной практически плос-
кости. Полагаем, что такой на первый взгляд 
явный диссонанс, когда по сути хочется и це-
нится, а оно и недоступно, связан с не умением 
определять, а что же все-таки важно человеку 
для самого себя, невзирая на видимые со сто-
роны навязанные людьми шаблоны. Также мы 
выявили, что люди с высоким уровнем дезин-
теграции имеют трудности в управлении своим 
эмоциональным состоянием. 

Женщины с внутриличностным конфлик-
том могут иметь и регрессивный мотивацион-
ный профиль, что может говорить о неуверен-
ности в себе, короткой воле или детских трав-
мах, а возможно, и три в одном, необходимо 
провести индивидуальную работу – диагно-
стику.  

Также в нашем исследовании были жен-
щины с внутриличностным конфликтом, име-
ющие экспрессивные и импульсивные про-
фили, желающие самоутвердиться, желающие 
почувствовать себя лидером, шкалы их профи-
лей скачут. Фактором наличия одного из этих 
мотивационных профилей могут выступать 
психологические проблемы, либо же личност-
ные особенности. 

Также отметим, что в исследовании жен-
щины с внутриличностным конфликтом не 
имели нужного соотношения потребительской 
и производственной мотивации для обозначе-
ния успеха на работе. 

В заключение отметим, что мотивация лич-
ности является одной из фундаментальных 
проблем как отечественной, так и зарубежной 
психологии. Ее значимость для разработки со-
временной психологии связана с анализом ис-
точников активности человека, побудительных 
сил его деятельности, поведения. Мотивацион-
ная структура может рассматриваться как ос-
нова осуществления личностью определенных 
действий; поведение личности определяется 
не одним мотивом, а их совокупностью, в кото-
рой мотивы могут находиться в определенном 
соотношении друг к другу в зависимости от 
степени их воздействия на личность, и в обоб-
щенном виде представляет множество диспо-
зиций. В ходе развития по мере того, как чело-
век приобретает жизненный опыт, перед ним 
не только открываются все новые стороны бы-
тия, но и происходит более или менее глубокое 
переосмысление жизни. Этот процесс пере-
осмысливания сопровождает человека всю 
жизнь, образует самое сокровенное и основное 
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содержание его существа, определяет мотивы 
его действий и внутренний смысл тех задач, ко-
торые он разрешает в жизни. В связи с этим 
проблема мотивации и мотивов поведения яв-
ляется одной из стержневых в психологии. 
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MOTIVATIONAL FEATURES OF WOMEN  

WITH INTRAPERSONAL CONFLICT 
 

Abstract. The modern stage of social development, characterized by profound social changes associated pri-
marily with the renewal of the value system, creates a specific situation that requires each person to make an inde-
pendent decision regarding the purpose, meaning of life, understanding the essence of their being. So over the past 
ten years, changes have been taking place in the traditional patriarchal Russian way of life. More and more women 
are focused on professional personal growth, which allows them to be self-sufficient and independent of their part-
ner and in general. And this removes for them the possibility of choice and solutions in case of difficult unpleasant 
situations. This situation is becoming more stable every year. At the same time, women face new challenges, for 
example, how to combine work and family, allocate time for parents and children to spend time together, how to 
prioritize so that psychological, emotional and physical health remains normal. And we know that any external 
changes can be accompanied by negative psychological consequences if they are not supported by adequate changes 
in the value system of the individual himself, do not find support in his personal semantic formations. In these cases, 
insufficient coordination of the mechanisms of personal adaptation is manifested. One of the forms of the coming 
maladaptation in analogous situations is intrapersonal conflict, which is accompanied by such pronounced negative 
consequences as emotional instability and uncertainty of the motivational and value structure of the personality. 
The content and essence of intrapersonal conflict are determined by the nature of the structure of the personality 
itself. This structure, in turn, is determined by objectively contradictory relationships that a person enters into, 
realizing various types of his life activity. One of the most important characteristics of the internal structure of 
personality is that any person, even if he has a leading motive of behavior and a main goal in life, cannot live only 
by one motive. The article presents the results of an empirical study aimed at identifying the motivational charac-
teristics of women with intrapersonal conflict. Research methods: "the level of correlation of value and accessibility 
in various spheres of life" (E. B. Fantalova); diagnostics of the motivational structure of personality" (V. E. Milman). 
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ктуальность исследования профессиональ-
ной идентичности приобретает особую 

значимость на современном этапе образова-
ния. Проблема идентичности все больше ста-
новится предметом исследования в психоло-
гии профессиональной деятельности. Исследо-
ватели по-разному трактуют понятие профес-
сиональной социализации. Для полного пони-
мания данного термина нужно изучить разные 
точки зрения.  

Ж. Ж. Мускина и Б. Г. Коростелкин отме-
чают, что профессиональная идентичность сту-
дента – это целостность его представлений о 
самом себе, эмоциональных переживаний и 
осознанной активности, связанных с приобре-
тением профессии, на основе которого появля-
ется чувство тождественности с самим собой 
как будущим специалистом. Система представ-
лений о самом себе в рамках профессиональ-
ной идентичности студента содержит пред-
ставления о себе как о будущем специалисте 
(принадлежащем к определенной профессио-
нальной группе), о своих профессиональных и 
учебно-профессиональных целях, о своих воз-
можностях по реализации этих целей [10]. 

Ю. П. Кошелева же отмечает, что в отече-
ственной психологии при становлении профес-
сиональной идентичности учитывается куль-
турно-исторический контекст [7]. 

Н. С. Пряжников считает, что профессио-
нальная идентичность рассматривается совре-
менными исследователями не только в контек-
сте социального самоопределения человека от-
носительно некоторой профессиональной 
общности или группы, но, прежде всего, как 

феномен развития личности в процессе про-
фессионализации [12]. 

С. А. Гапонова, С. Г. Ловков утверждают, что 
профессиональную идентичность целесооб-
разно рассматривать как феномен, имеющий 
отражения, как в личностной, так и в социаль-
ной плоскости. В личностной плоскости его яд-
ром является система персональных представ-
лений и смыслов, которая формирует отноше-
ние субъекта к компонентам профессиональ-
ной деятельности. В социальной плоскости 
идентичность определяется принятием смыс-
лов и представлений профессионального сооб-
щества [5]. 

Л. Б. Шнейдер пишет о том, что в своем пер-
воначальном значении понятие «идентич-
ность» совпадает с понятием такой онтологи-
ческой истины: вещь является самой собой и не 
чем-либо другим. Идентичность осмысляется 
как тождество между тем, что мыслится, и тем, 
как это оформляется в словах, между тем, что 
имеется в сознании, и тем, какое это находит 
выражение во внешнем поведении, то есть вы-
ражает тождественность сущности с тем, как 
выглядит личность [17]. 

А. М. Сосновская считает, что идентичность 
можно понимать как набор факторов, позволя-
ющих человеку отождествлять себя с неким со-
обществом – семьёй, дружеским кругом, про-
фессиональным сообществом, религиозной об-
щиной, нацией, расой и так далее [14]. 

Селиванова С. С. выделяет три следующих 
фактора, наличие которых говорит о полноцен-
ной идентичности:  

− нужно, чтобы человек сам себя считал 
частью сообщества, и не только в душе, но и 

А 
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проявляя это (Это «Я» – фактор или самоиден-
тичность, «проявленная идентичность») 

− надо, чтобы сообщество было с этим со-
гласно, и демонстрировало это согласие не на 
словах, а на деле («Мы» – фактор). 

− необходимо, чтобы это признавали по-
сторонние, то есть третьи лица («Они» – фак-
тор) [13]. 

А. В. Шапиева в своей статье пишет о том, 
что профессиональная идентичность представ-
ляет собой характеристику субъекта, формиру-
ющего и реализующего определенный способ 
профессионального взаимодействия с действи-
тельностью и обретающего тем самым смысл 
самоуважения [16]. 

Т. С. Тимофеева пишет о том, что в совре-
менных научных публикациях можно встре-
тить различное понимание содержания поня-
тия профессиональной идентичности [15]:  

− как динамичную, целостную личность, 
где прошлое, настоящее и будущее интегриру-
ются в устойчивое профессиональное знание, 
качество выполняемой деятельности, таким 
образом, зависит от интеграции личной био-
графии, особенностей профессиональной под-
готовки и этапов карьерного роста в професси-
ональную идентичность;  

− как процесс и результат формирования 
наиболее значимых компетенций (установлен-
ных аккредитационными профессиональными 
стандартами);  

− как разновидность личностной иден-
тичности в контексте профессиональной дея-
тельности, которая меняется со временем, ча-
сто проходя через этапы, и непрерывно моди-
фицируется на основе окружающей среды. В 
определениях профессиональной идентично-
сти в настоящее время отражается понимание 
того, что она не может содержать конечного, 
завершенного продукта личностного разви-
тия [15]. 

С. С. Селиванова считает, что профессио-
нальная идентичность – это осознание инди-
видом себя как представителя определенной 
профессии, ощущение принадлежности к про-
фессиональной группе, результат поиска лич-
ных смыслов в осваиваемой деятельности и 
принятие ее нормативно-ценностной системы, 
что является необходимым условием развития 
личности как профессионала [13]. 

О. В. Налиткина под профессиональной 
идентичностью понимает комплексную, муль-
тикомпонентную и многоуровневую личност-
ную структуру, находящуюся в процессе 

динамического изменения, связанного с про-
фессиональным самоопределением и разви-
тием в результате целенаправленной активно-
сти субъекта, и проходящую в своем становле-
нии определенные этапы под воздействием це-
лого ряда факторов. Профессиональная иден-
тичность формируется на основе внутренних и 
внешних источников в процессе профессио-
нальной социализации в результате овладения 
специальными знаниями, умениями и навы-
ками, обретения индивидуального профессио-
нального опыта, приобщения к ценностям и 
поведенческим нормам профессионального 
сообщества [11]. 

А. К. Миляева в своей статье пишет, что с 
точки зрения теоретических и эмпирических 
исследований, профессиональная идентич-
ность – это постоянно развивающийся и меня-
ющийся комплекс представлений субъекта о 
себе как о профессионале и специалисте. Бла-
годаря данным изменениям личность прохо-
дит основные стадии профессионального ста-
новления и формирования [9]. 

Е. Г. Матюшкина считает, что профессио-
нальная идентичность студента – это единство 
представлений о самом себе, эмоциональных 
переживаний и осознанной активности, свя-
занных с приобретением профессии, на основе 
которого появляется чувство тождественности 
с самим собой как будущим специалистом. Си-
стема представлений о самом себе в рамках 
профессиональной идентичности студента со-
держит представления о себе как о будущем 
специалисте (принадлежащем к определенной 
профессиональной группе), о своих професси-
ональных и учебно-профессиональных целях, о 
своих возможностях по реализации этих це-
лей [8]. 

Е. М. Кочнева, М. М. Блохина пишут о том, 
что центральной составляющей профессио-
нальной идентичности выделяют образ, как 
чувственную (восприятие, представление) и 
рациональную (внутренняя речь) основу отоб-
ражения внешнего мира в сознании человека. В 
этой связи мы охарактеризовали уровни в 
структуре профессиональной идентично-
сти [6]: 

1. Невыраженная профессиональная 
идентичность характеризуется эмоциональ-
ным отношением к образу выбранной профес-
сии (нравится), переживанием чувства принад-
лежности к профессиональному сообществу (на 
уровне выбранного вуза). 
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2. Выраженная, но пассивная профессио-
нальная идентичность характеризуется отри-
цательной и положительной идентификацией 
и поддержанием аутоидентичности своего «Я» 
(на уровне выбранной профессии). Образ про-
фессии формируется в результате осознания ее 
особенностей посредством знакомства с про-
фессиональной деятельностью других. 

3. Выраженная, активная профессиональ-
ная идентичность характеризуется самоосмыс-
лением и саморефлексией («То, что я вижу в 
других, это может быть и моим качеством»). 
Образ профессии формируется в результате 
осознанного «примеривания» профессии к 
себе. 

4. Выраженная, открытая и устойчивая 
профессиональная идентичность характеризу-
ется осознанием (рефлексия) своего внутрен-
него опыта через многочисленные формы са-
моконтроля, самоорганизации, саморегламен-
тации, самовоспитания, самоусовершенство-
вания, самооценки, самокритики, самопозна-
ния, самовыражения [6].  

С. А. Гапонова, С. Г. Ловков пишут о том, что 
профессиональную идентичность целесооб-
разно рассматривать как феномен, имеющий 
отражения, как в личностной, так и в социаль-
ной плоскости. В личностной плоскости его яд-
ром является система персональных представ-
лений и смыслов, которая формирует отноше-
ние субъекта к компонентам профессиональ-
ной деятельности. В социальной плоскости 
идентичность определяется принятием смыс-
лов и представлений профессионального сооб-
щества [5]. 

О. Г. Баринова в своей статье пишет о том, 
что система наиболее общих представлений о 
самом себе и своем месте в мире называется 
идентичностью. Она предполагает также осо-
знание себя как профессионала. Человек не 
просто «выбирает профессию», а в значитель-
ной степени предопределяет весь свой даль-
нейший образ жизни, круг общения. Професси-
ональная принадлежность – одна из самых зна-
чимых характеристик любого человека [3]. 

Е. В. Аршинова, Е. В. Янко, О. А. Браун пи-
сали о том, что профессиональная идентич-
ность – это совокупность таких личностных ка-
честв, как профессиональные ценностные ори-
ентации, смыслы профессиональной деятель-
ности, соответствующие мотивация и потреб-
ности [2]. 

Ю. Ю. Александрова, Е. В. Камнева, М. В. По-
левая утверждают, что идентичность в своём 

нормальном развитии отражает готовность че-
ловека обнаруживать особые, личностно зна-
чимые смыслы в выбираемой, осваиваемой и 
уже выполняемой профессиональной деятель-
ности, а также – готовность соотносить себя и 
перспективы своего развития с этой деятельно-
стью. При этом на высших уровнях развития 
профессиональной идентичности она во мно-
гом совпадает и с личностной идентичностью, 
а у кого-то, и с социальной (гражданской), и с 
культурной идентичностью. Но при этом сам 
процесс развития такой идентичности сложен 
и противоречив, порождает множество «пара-
доксов», соотносимых с известными «кризи-
сами идентичности», осознание и разрешение 
которых часто и становится основой для разви-
тия самой идентичности [1]. 

Л. В. Бура отмечает, что профессиональная 
идентичность является феноменом самосозна-
ния личности (отражает представления чело-
века о том, каким он должен быть, что должен 
уметь делать и каким образом вести себя в про-
фессиональном сообществе для того, чтобы 
быть эффективным в своей профессии) и имеет 
свойства личностной идентичности [4]. 
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