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РЕФЕРАТ 

 

 

Выпускная квалификационная работа 82 с., таблиц 4, источников 36, 

приложений 5. 

 ИНДИВИДУАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, КУРСАНТ 

МВД РОССИИ, ДЕТЕРМИНАНТЫ, БАЗОВЫЕ УБЕЖДЕНИЯ 

Цель работы – определить взаимосвязь базовых убеждений с 

индивидуально-типологическими особенностями у курсантов Сибирского 

юридического института МВД России. 

Осуществлен обзор теоретических и эмпирических подходов к изучению 

базовых убеждений личности и индивидуально-типологических особенностей в 

отечественной и зарубежной психологии. Исследована взаимосвязь между 

базовыми убеждениями и индивидуально-типологическими особенностями 

курсантов, интерпретированы полученные результаты. 

Достоверность полученных в исследовании данных оценена с помощью 

метода ранговой корреляции Спирмена. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность исследования. Перемены, происходящие в современном 

мире, сказываются на жизни молодежи, обуславливают характерные черты ее 

развития и формирования. В возрастной психологии для юных людей 

свойственно развитие стабильной концепции ценностных ориентиров, 

миропонимания, формирование самосознания и развитие общественного 

статуса личности. В данном периоде формируется критичность мышления, 

стремление дать свою оценку различным явлениям, использовать неординарные 

решения.  

Проблема развития и формирование базовых убеждений личности 

рассматривается в современной психологии в контексте единых 

закономерностей психологического развития, в прямой взаимосвязи с 

отличительными чертами возрастного формирования в разных его стадиях. 

Ученые предполагают развитие ценностных ориентаций личности как итог 

взаимодействия развивающихся мыслительных структур со временем 

расширяющимся общественным опытом; как результат интериоризации, 

перехода от интерпсихического (социального) к интрапсихическому 

индивидуальному способу жизни человека.  

Замечается, что в юношеском возрасте концепция базисных взглядов и 

обретает поистине регулятивные функции (Л.И. Божович), формируется свое 

миропонимание лица, формирующее возможность развития внутренней, 

самостоятельной концепции ценностей. Но динамическая концепция 

смысложизненных ориентаций не останавливается в собственном 

формировании, кризисы формирования приводят к переосмыслению 

актуальных целей, перемене характера деятельности и межличностных 

отношений и к определенной трансформации концепции ценностей.   

Базовые убеждения личности изучаются как в зарубежной, так и в 

отечественной психологии. Однако остаются мало обследованными базисные 
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взгляды молодѐжи, чьи жизненные условия невозможно характеризовать как 

крайние, к примеру, у курсантов юридического института МВД России. Между 

этим, понимание отличительных черт базисных взглядов, таких студентов 

может быть основой для формирования эмоциональных программ поддержки, 

как лично студенту, так и педагогам институтов, способствовать 

предотвращению деформаций молодой личности.  

В исследованиях наблюдаются единые тенденции в изменении базово-

смысловой области молодого поколения в разных общественных условиях. Но, 

невзирая на большое число исследований базовых установок личности, в том 

числе предусматривающих разнообразные средовые и общественно-

психические условия, мало изучена значимость воздействия образовательной 

сферы юридического института МВД на развитие базовых установок (взглядов) 

курсантов.  

Причисление себя к той либо другой группе дает возможность человеку 

чувствовать ощущение вовлеченности, содействует самоидентификации, 

служит основой самовыражения и основным регулятором поведения. Более 

чувствительным, с точки зрения интенсивного развития концепции 

индивидуальных смыслов идентичности, считается момент с 17 до 25 лет. Во 

взаимосвязи с этим молодое поколение представляет той возрастной командой, 

которая более восприимчива как к разногласиям, так и к развитию взглядов, 

направленных на регулирование и стабилизацию взаимодействия.  

Цель исследования – определить взаимосвязь базовых убеждений с 

индивидуально-типологическими особенностями у курсантов Сибирского 

юридического института МВД России. 

Объект исследования – базовые убеждения личности. 

Предмет исследования – взаимосвязь базовых убеждений личности и 

индивидуально-типологических особенностей курсантов Сибирского 

юридического института МВД России.  

Гипотеза исследования: базовые убеждения личности курсантов 

взаимосвязаны с индивидуально-типологическими особенностями.  
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Задачи исследования:  

1. Осуществить обзор теоретических и эмпирических подходов к изучению 

базовых убеждений личности и индивидуально-типологических особенностей в 

отечественной и зарубежной психологии.  

2. Определить понятие, функции и структуру базовых убеждений и  

индивидуально-типологических особенностей личности.  

3. Провести эмпирическое исследование базовых убеждений и 

индивидуально-типологических особенностей студентов Сибирского 

юридического института МВД России.  

4. Исследовать взаимосвязь между базовыми убеждениями и 

индивидуально-типологическими особенностями курсантов, интерпретация 

полученных результатов. 

Методы исследования: 

- теоретический анализ научной литературы; 

- психологическое тестирование группы респондентов; 

- статистическая обработка данных. 

Методы исследования. Методы получения информации: аналитический 

обзор литературы по проблеме исследования, тестирование. Статистическая 

обработка данных осуществлялась с помощью: «Универсальная 

психодиагностическая система «Мультипсихометр».  

Методики эмпирического исследования:  

1. Методика оценки базисных убеждений личности Р. Янофф-Бульман (в 

модификации М. Падун, А. Котельниковой). 

2. Модифицированный индивидуально-типологический опросник (ИТО+). 

Данный опросник разработан на базе «Индивидуально-типологического 

опросника» (ИТО) Л.Н.Собчик. 

Организация исследования. Эмпирическое исследование проводилось в 

2021 году. Всего было охвачено исследованием 167 человек в возрасте от 17 до 

23 лет, представляющие Сибирский юридический институт МВД России.  

Общая выборка состояла из следующих групп:  
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- курсанты 1-го года обучения в ВУЗе (66 человек); 

- курсанты 3-го года обучения в ВУЗе (52 человека); 

- курсанты 5-го года обучения в ВУЗе (49 человек). 

Достоверность и надежность полученных результатов определяется 

методологическими принципами, положенными в основу исследования, 

теоретической обоснованностью проблемы, адекватностью методов и методик 

исследования, репрезентативностью выборки, применением к полученным 

результатам методов математико-статистической обработки.   

Практическая значимость исследования. Итоги настоящего исследования 

могут найти применение в психологическом сопровождении курсантов, в 

психопрофилактической и коррекционной работе отклоняющегося поведения. 

Данные об особенностях структуры базисных убеждений молодежи в 

образовательной сфере дают возможность обозначить пути корректировки и 

гармонизации концепции личных ценностей обучающихся. При этом 

необходимо отталкиваться с того, что процедура развития ценностно-

семантический области у первокурсников и студентов выпускников 

представляет собой незавершенным. Немаловажно учитывать, что в 

образовательной сфере учащиеся вузов старшего направления наиболее 

конформны в межличностном содействии, нежели учащиеся вузов первого года 

преподавания.  
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I ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ ДЕТЕРМИНАНТ 

У КУРСАНТОВ ИНСТИТУТА МВД 

 

 

1.1 Личностные детерминанты развития человека 

 

 

Исследование категории «детерминация» в общенаучном и философском 

аспекте (как причинной связи), концепция механического детерминизма 

Лапласа в социальном аспекте (выделение причинных целей) преследовало 

основную цель – выделение из кажущегося хаоса исторических событий 

причинно-следственных цепей. 

 Минуя многие опосредования в развитии этой мысли, можно сразу 

перейти к предположению о том, что в процессе исследования детерминации 

первоначальные представления о причинно-следственной связи были 

представлениями о линейной причинно-следственной связи; и лишь по мере 

развития этих исследований возникла мысль о возможности 

структурированных связей, о структурном характере этих связей. 

Детерминация любого объекта может быть рассмотрена на его различных 

уровнях и в более или менее обобщенном виде. Под детерминацией объекта мо-

жет подразумеваться причинность как таковая, или общие методологические 

принципы, или, наконец, та или иная теория.  

Согласно положений интегральной психологии личности, психика 

человека может быть представлена двумя составляющими – объективной и 

субъективной. 

Основные положения личностной психической детерминации заключаются 

в следующем:  

- личностный уровень психики имеет собственное внутрипсихическое 

функционирование; это значит, что личность не только реагирует на стимулы и 

отрабатывает потребности, но она также имеет собственно психические 
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функциональные потребности, реализация которых в функциональной форме и 

составляет внутреннюю психическую жизнь; это – эмоциональное 

функционирование, ментальное функционирование, волевое 

функционирование;  

- структурная личностная детерминация осуществляется через механизмы 

формирования ассоциативных образований и является важнейшей причиной 

субъективности строения личности;  

- константная детерминация вполне субъективна и индивидуальна.  

Таким образом, понятие детерминация является в интегральной 

психологии основным выразителем индивидуальности каждой личности, 

отличия каждой конкретной личности от всех других. 

Субъективность, индивидуальность структур личности лежит в основе 

индивидуальных различий, различия между отдельными личностями. Именно 

личностные структуры ответственны за состав функциональных сфер и за 

способ реагирования личности. 

Как существо общественное, человек реализует свою деятельность не 

изолированно, а в процессе взаимодействия не только с другими людьми, но и с 

обществом в целом. Именно общество в целом, его социальные институты 

оказывают конкретизирующее влияние на деятельность и на жизнь человека, на 

форму его жизни, начиная от формирования чувств и заканчивая семейными и 

производственными отношениями [4]. 

Индивидуально-психологические особенности личности проявляются в 

своеобразии свойств психики, которые включают в себя тип темперамента, 

характер, способности, эмоционально-чувственную сферу, а также проявление 

воли. Они формируются в результате синтеза индивидуальных (биологических) 

и социально приобретенных свойств. Индивидуально-психологические  

особенности личности оказывают влияние на все психические процессы: 

мотивационно-потребностные, познавательные, эмоционально-волевые. Так, от 

темперамента и характера зависит поведение личности, в то же время эмоции и 

воля являются составной частью характера человека, а способности – это такие 
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особенности личности, которые являются условием выполнения той или иной 

продуктивной деятельности [24].  

Детерминанты личности - это группы факторов, предопределяющие 

формирование и развитие личности. Наиболее исследованные детерминанты – 

это биологические, социальные и культурные. 

Биологические (наследственные, генетические, физиологические) факторы 

влияют как прямым, так и косвенным образом (например, теория 

существования прямой зависимости между типом личности и формами 

человеческого тела). 

Социальные факторы (родители, семья, сверстники, соседи, друзья, Я-

концепция, архетипы) также определяют личность человека. Влияние 

социальных факторов не прекращается и тогда, когда человек достигает 

взрослого возраста, а процессы социализации на рабочем месте и социальные 

роли воздействуют на человеческую личность, ее восприятие и поведение. 

Культурные факторы представляют собой характеристики обширной 

социокультурной среды, существенно влияющей на личность и формирующей 

ее иерархию ценностей, социальную динамику. Приоритеты ценностей, 

мотивы, формы приемлемого поведения (например, сотрудничество, 

соперничество), отношение к власти, полоролевые стереотипы меняются и 

отличаются в разных странах. 

На личность также воздействуют ситуационные факторы, причем часто 

непредсказуемо. Они могут решающим образом повлиять на формирование 

личности или выявить какие-либо скрытые ее черты, которые проявляются 

только в особых ситуациях (например, спонтанные героические поступки, 

преступления). 

Личностью в психологии обозначается системное (социальное) качество, 

приобретаемое индивидом в предметной деятельности и общении, и 

характеризующее меру представленности общественных отношений в 

индивиде. 

Личность каждого человека наделена только ей присущим сочетанием 

https://studopedia.ru/7_25535_faktori-razvitiya-lichnosti.html
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психологических черт и особенностей, образующих ее индивидуальность, 

составляющих своеобразие человека, его отличие от других людей. 

Индивидуальность проявляется в чертах темперамента, характера, привычках, 

преобладающих интересах, в качествах познавательных процессов (восприятия, 

памяти, мышления, воображения), в способностях, индивидуальном стиле 

деятельности и т.д. 

Структуру личности составляют темперамент, характер и способности. 

Леонтьев Д.А. выделяет три уровня анализа личности: 

0. Уровень психофизиологических предпосылок личности. 

1. Экспрессивно-инструментальный уровень. 

2. Уровень отношений человека с миром. 

3. Экзистенциальный уровень или уровень ядерных структур личности. 

0. Уровень психофизиологических предпосылок личности: темперамент, 

задатки. 

Темперамент - это характеристика индивида со стороны динамических 

особенностей его психической деятельности, то есть темпа, быстроты, ритма, 

интенсивности, составляющих эту деятельность психологии и состояния. 

Задатки – это врожденные физиологические особенности человека, 

которые служат основой развития способностей.  

1. Экспрессивно-инструментальный уровень: характер, роли, способности. 

Это типичные для личности формы или способы внешнего проявления, 

взаимодействия с миром, его внешнюю оболочку. 

Характер – это такие характеристики человека, которые описывают 

способы его поведения в разных ситуациях. Развитая личность хорошо владеет 

своим характером. 

Биологической основой характера является темперамент. 

Характер выполняет роль своеобразного буфера между личностью и 

средой, он во многом формируется в деятельности и общении. 

Способности – это свойства личности, характеризующее успешность ее в 

той или иной деятельности и возможность выполнения этой деятельности без 

https://studopedia.ru/8_173906_temperament.html
https://studopedia.ru/psihilogiya.php
https://studopedia.ru/19_222712_harakter-lichnosti-psihologicheskiy-analiz.html
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избыточных усилий. 

2. Уровень отношений человека с миром (Внутренний мир личности). 

Включает в себя своеобразным образом преломленную и обобщенную 

внешнюю реальность, окрашенную тем смыслом, который она имеет для 

человека. Основные составляющие: смыслы, ценности, отношения [8]. 

Потребности и ценности определяют, что для человека значимо, а что нет, 

и почему. 

Потребность - есть состояние нужды в определенных условиях жизни, 

деятельности, материальных объектах, людях или определенных социальных 

факторах, без которых данный индивид испытывает состояние дискомфорта. 

Личностные ценности связывают внутренний мир отдельной личности с 

жизнедеятельностью общества и отдельными социальными группами. 

Личностная ценность – идеальное представление о должном, задающее 

направление жизнедеятельности и выступающее источником смыслов. В 

отличие от потребности, личностные ценности, во-первых, не ограничены 

данным моментом, данной ситуацией, во-вторых, не влекут человека к чему-то 

изнутри, а притягивают его извне, и, в-третьих, не эгоистичны, придают 

оценкам элемент объективности, поскольку любая ценность переживается как 

нечто, объединяющее меня с другими людьми. 

Отношения характеризуют тот конкретный смысл, который имеет для 

человека отдельные объекты, явления, люди и их классы. Источником 

отношений служит индивидуальный опыт, а высшими инстанциями, 

определяющими смысл для нас - наши потребности и ценности. 

Личностный смысл - индивидуализированное отражение действительного 

отношения личности к тем объектам, ради которых развертывается ее 

деятельность, осознаваемое как «значение - для - меня».  

Смысл жизни. Жизнь любого человека объективно имеет смысл, который 

может не осознаваться человеком до самой смерти. Смысл жизни можно 

определить как более или менее адекватное переживание направленности 

собственной жизни. С психологической точки зрения главным является не 
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осознанное представление о смысле жизни, а насыщенность реальной 

повседневной жизни реальным смыслом. Именно объективно сложившаяся 

направленность жизни несет в себе истинный смысл, а любые попытки 

сконструировать себе смысл жизни интеллектуальным актом будут быстро 

опровергнуты самой жизнью. Вместе с тем жизненные ситуации (или 

психологические исследования) могут ставить перед человеком задачу на 

осознание смысла своей жизни. Осознать и сформулировать смысл своей жизни 

- значит оценить свою жизнь целиком. 

Возможны четыре варианта отношений между смыслом жизни и 

сознанием. 1. Неосознанная удовлетворенность. Это жизнь, протекающая 

гладко и без рефлексии и приносящая чувство удовлетворения, не побуждая к 

раздумьям о ее смысле. 2. Неосознанная неудовлетворенность. Человек 

испытывает фрустрацию, пустоту, неудовлетворенность, не осознавая причин 

этого. 3. Осознанная неудовлетворенность. Человек испытывает чувство 

отсутствия смысла и активно, осознанно и целенаправленно этот смысл ищет. 4. 

Осознанная удовлетворенность. Человек в состоянии дать себе отчет в смысле 

своей жизни, это осознанное представление не расходится с реальной 

направленностью жизни и вызывает положительные эмоции. Отдельно следует 

отметить пятый случай - вытеснение смысла жизни, когда адекватное осознание 

объективной направленности жизни несет в себе угрозу для самоуважения. 

Если жизнь человека объективно имеет недостойный, мелкий или аморальный 

смысл, то осознание этого ставит под угрозу самоотношение личности. Чтобы 

сохранить самоуважение, субъект внутренне бессознательно отрекается от 

истинного смысла своей реальной жизни и заявляет, что его жизнь лишена 

смысла. На деле за этим стоит то, что его жизнь лишена достойного смысла, а 

не то, что она не имеет смысла вообще [9]. 

Характер – это совокупность устойчивых индивидуальных особенностей 

личности, складывающаяся и проявляющаяся в деятельности и общении, 

обусловливая типичные для индивида способы поведения. 

В общей структуре личности характер занимает центральное место, 
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объединяя все другие свойства и особенности поведения. Характер человека, 

несомненно, влияет на его познавательные процессы — восприятие, внимание, 

воображение, мышление и память. Это влияние осуществляется через волевые 

и инструментальные черты характера. Эмоциональная жизнь человека 

находится под прямым влиянием характера. То же самое можно сказать о 

мотивации и о самой воле. В первую очередь характер определяет 

индивидуальность и своеобразие личности. 

От других черт личности характер отличается, прежде всего, своей 

устойчивостью и более ранним формированием. Потребности, интересы, 

склонности, социальные установки, мировоззрение человека в целом могут 

меняться практически в течение всей жизни человека, то его характер, остается 

уже более или менее устойчивым. Исключение, пожалуй, составляют только 

случаи тяжелых заболеваний, захватывающие мозг человека, а также 

происходящие с возрастом глубокие органические изменения в центральной 

нервной системе, вслед за которыми по чисто органическим причинам может 

меняться характер человека. Некоторые  изменения характера могут 

происходить в период жизненных кризисов, которые также нельзя 

рассматривать как вполне нормальные явления. 

Одной из черт характера человека, обнаруживающих особенную 

возрастную и временную устойчивость, является общительность или связанная 

с ней по смыслу черта – замкнутость. Первый тип людей можно назвать 

экстравертированным, второй - интровертированным. 

Экстраверсия и интроверсия как черты личности выражают открытость 

или замкнутость человека по отношению к миру, к другим людям. В случае 

экстраверта мы имеем дело с общительным человеком, проявляющим всегда и 

везде особый интерес к тому, что происходит вокруг. В случае интроверта, 

наоборот, все внимание человека направляется на самого себя и он становится 

центром собственных интересов. Интровертированная личность ставит себя и 

индивидуальный внутренний мир выше того, что происходит вокруг. 
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Экстраверт внешний мир ставит выше своих внутренних субъективных 

переживаний [15]. 

Становление характера происходит в условиях включения личности в 

разные по уровню развития социальные группы. 

Характер человека всегда многогранен. В нем могут быть выделены черты 

или стороны, которые не существуют изолированно, отдельно друг от друга, а 

являются связанными воедино, образуя более или менее цельную структуру 

характера. 

Акцентуация черт характера. 

Когда количественная выраженность той или иной черты характера 

достигает предельных величин и оказывается у крайней границы нормы, 

возникает акцентуация характера. 

Акцентуация характера – это крайние варианты нормы как результат 

усиления его отдельных черт. 

Акцентуация характера при крайне неблагоприятных обстоятельствах 

может привести к патологическим нарушениям и изменениям поведения 

личности, к психопатологии, но сведение ее к патологии неправомерно. 

С экстраверсией связаны определенные акцентуации характеров, в 

частности экзальтированность, демонстративность, возбудимость, 

гипертимность, сензитивность. Все эти черты характера, вместе взятые, обычно 

образуют единый комплекс и встречаются у человека совместно. Человека, 

обладающего таким комплексом характерологических черт, отличает 

повышенная активность и внимание к тому, что вокруг него происходит. Он 

живо откликается на соответствующие события и как бы ими живет. 

Интроверсия коррелирует с иной совокупностью личностных черт, в первую 

очередь с тревожностью, педантичностью, шизоидностью, истероидностью, 

психастеничностью. Люди, имеющие этот комплекс характерологических 

особенностей, отличаются отстраненностью от происходящего вокруг, 

отчужденностью, независимостью. 

Почти такую же устойчивость, как экстраверсия и интроверсия, 
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обнаруживает комплекс характерологических личностных черт, проявляющихся 

в защитных механизмах. 

Характер человека связан с его интересами, потребностями и более всего 

проявляется в том, что для человека значимо. Поэтому правильно судить о 

характере человека можно, внимательно наблюдая за тем, как он себя ведет в 

значимых жизненных ситуациях, которые позволяют ему удовлетворять 

наиболее сильные и актуальные потребности [15]. 

В качестве самого общего итога приходится констатировать, что, хотя 

темперамент и характер в психологии различаются, четкой границы между 

ними не проводится. В самом общем и приблизительном смысле темперамент 

продолжает пониматься либо как «природная основа», либо как «динамическая 

основа» характера. 

Многое же из того, что составляло ранее психологическую часть 

представлений о темпераменте, ассимилировано характерологией [1]. 

Индивидуально-психологические особенности будущих полицейских. 

 Юридический институт МВД является образовательным учреждением, 

поэтому его основная функция - образовательная, подразумевающая два 

основных направления работы - обучение и воспитание. Основными задачами 

учебного центра являются: реализация программы военной подготовки 

граждан, а также участие в проведении воспитательной работы среди граждан и 

работы по военно-профессиональной ориентации молодежи.  

Внутренние и глубинные особенности людей, которые делают каждого из 

нас индивидуальным, отличным от остальных представителей нашего вида, 

называются личностными особенностями. К ним относят все то, что является 

постоянным, глубинным, стабильным и оказывает влияние на остальные 

особенности человека. К этой сфере относят темперамент, мотивы поведения, 

психологический характер, способности, стремления, личностную 

идентичность [15].  

Различают четыре типа темперамента: сангвиник, холерик, флегматик, 

меланхолик. 
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Сангвиник - уравновешенный, подвижный, преобладает хорошее 

настроение. Быстро сходится с людьми, жизнерадостный, легко переключается 

с одного дела на другое, не любит однообразной рутинной работы. У 

сангвиника быстро возникают чувства радости или горя, привязанности или 

враждебности, но эти чувства неглубоки. Флегматик – медлительный, 

уравновешенный. Как правило, всегда доводит начатое дело до конца. 

Выдержанный, спокойный, хладнокровный, его трудно вывести из себя. 

Устойчивые интересы и стремления. У флегматиков есть способность к работе, 

требующей длительного сосредоточения, усидчивости. Холерик – человек 

порывистый, импульсивный, быстрый, подвижный, возбудимый. У него 

быстрая, громкая речь, выразительная мимика, резкие движения. Холерик 

склонен к бурным эмоциональным вспышкам, резкой смене настроения. В 

общении с другими людьми холерики резки, часто провоцируют конфликтные 

ситуации. Меланхолик – его эмоции чувства отличаются большой глубиной, 

силой и длительностью. Чувствительный и ранимый. Тяжело переживает обиды 

и огорчения, хотя внешне это может слабо проявляться. Меланхолики избегают 

новых людей, чувствуют себя неловко в новой обстановке. Им свойственна 

глубина и постоянство, тонкость восприятия.  

Как правило, в чистом виде охарактеризованные выше темпераменты не 

встречаются. Однако есть превалирующие черты, по которым делают вывод о 

наличии того или иного типа темперамента.  

Под воздействием социальной среды и многих других факторов 

особенности поведения курсантов, определяемые их темпераментом и другими 

психическими образованиями, превращаются в устойчивые черты характера 

[9].  

По отношению к труду различают характеры деятельные и бездеятельные. 

Курсанты с деятельным характером отличаются трудолюбием, настойчивостью 

в овладении профессией полицейского, активно участвуют в общественной 

жизни, проявляют полезную инициативу. Некоторые курсанты не любят 

трудиться, стремятся уклониться от общественной работы, избегают 
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трудностей, потому что не имеют представления, как с ними справиться. Им 

свойственны равнодушие и пассивность. Характер таких курсантов является 

бездеятельным, и они нуждаются в планомерной, настойчивой воспитательной 

работе, направленной на повышение активности.  

Тип характера по отношению к другим людям может быть 

коммуникабельным или замкнутым. Курсанту УВЦ коммуникабельность 

необходима для формирования и сплочения воинского коллектива, 

установления правильных, с точки зрения общечеловеческих и этнических 

ценностей, взаимоотношений с товарищами. Если в основе общительности нет 

должной принципиальности, то может возникнуть ложное понимание роли 

коллектива, что ведѐт к панибратству, к групповщине, а то и к потере 

бдительности. Курсант с замкнутым характером испытывает значительные 

трудности во всех видах коммуникации. Ему достаточно сложно завоевать 

уважение, доверие, авторитет среди товарищей. Причины замкнутости могут 

быть связаны с привычкой к одиночеству, робостью, недоверием и 

отрицательным отношением к людям. Обычно замкнутость - это результат 

влияния каких-либо неудач и осложнений в жизни курсанта, неправильного 

воспитания в семье.  

Большое влияние на развитие направленности личности будущего офицера 

оказывает крепкий, сплочѐнный на принципиальной основе курсантский 

коллектив. Здесь в совместной, хорошо и интересно организованной 

деятельности у курсантов развиваются близкие по содержанию стремления, 

интересы, высокоидейные мотивы поведения, упрочивается военно-

профессиональная направленность. Если же кто-либо из курсантов не 

проявляет настойчивости в достижении поставленной цели, не добивается 

высоких результатов в своей деятельности, то коллектив, как правило, осуждает 

его и силой общественного мнения побуждает не только ставить высокие цели, 

но и добиваться их осуществления. И чем крепче сплочѐн коллектив, тем 

сильнее он оказывает положительное влияние на каждого человека.  

По критерию отношения к самому себе характер может быть 
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коллективистским или эгоистичным. У будущего офицера, которому 

свойственны коллективистские черты характера, приоритетом пользуются 

интересы общества и коллектива. Курсант с эгоистичным характером склонен к 

возвеличиванию собственной персоны, как правило, переоценивает свои 

возможности и интересы, всѐ остальное оценивает с точки зрения личной 

выгоды, в достижении собственных целей и получении выгоды способен на 

обман.  

Сильный характер у тех курсантов, которые всегда поступают сообразно 

своим убеждениям, последовательно ведут себя в различных условиях, 

проявляют настойчивость в достижении поставленных целей. Курсанты со 

слабым характером отличаются непоследовательностью в своѐм поведении, 

расхождением между словами и делами, боязнью трудностей. 

У будущего офицера с устойчивым характером длительное время 

сохраняются присущие им отношения, убеждения, привычки и другие 

особенности. Неустойчивость характера проявляется в быстрой смене взглядов, 

убеждений, отношений.  

Характер может быть цельным и противоречивым. Цельный характер у 

того курсанта, у которого отдельные мысли, чувства, взгляды, поступки 

согласуются между собой. Курсант с противоречивым характером отличается 

наличием несовместимых друг с другом, взглядов и убеждений, целей и 

мотивов, стремлений, желаний и поступков. В одних условиях он может 

говорить и делать одно, в иных - другое.  

Способности - это совокупность таких индивидуально-психологических 

особенностей человека, которые позволяют ему успешно овладевать и 

заниматься одним или несколькими видами деятельности [9]. По своей 

внутренней структуре способности включают внимательность, 

наблюдательность, свойства памяти, воображения, мышления. Развитию 

способностей помогает правильная оценка своих положительных качеств и 

недостатков. Как переоценка, так и недооценка своих сил и возможностей 

подрывает способности [11].  
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Подводя итоги, отметим, что самостоятельное осмысление собственных 

индивидуально-психологических особенностей и индивидуально-

психологических особенностей других людей формирует потребность в 

самопознании, самосовершенствовании, психологическом самообразовании 

[12]. 

 

 

1.2 Содержание понятия базовых убеждений в психологии 

 

 

Глубинное убеждение (глубинная установка, базисная посылка 

[29], базовое убеждение, основное убеждение, базовая установка) — понятие 

в когнитивной психотерапии, которое означает ключевые представления 

человека о себе и мире, абсолютизированные и обобщѐнные. Формируются 

глубинные убеждения обычно в детстве, когда ребѐнок взаимодействует со 

значимыми для него людьми и приобретает жизненный опыт. Глубинные 

убеждения предопределяют то, какие цели перед собой ставит человек, 

предопределяют его поведение и оценку им своего поведения, его отношение к 

происходящим с ним событиям и то, какое объяснение он им даѐт, 

обуславливают возникновение у него характерных для той или иной 

ситуации автоматических мыслей и эмоциональную реакцию на эту ситуацию 

[18]. 

Установка: явление открыто немецким психологом Л. Ланге; 

общепсихологическая теория установки на основе многочисленных 

экспериментальных исследований разработана Д. Н. Узнадзе и его школой 

(1956). Наиболее полно этапы формирования установки раскрыты на базе 

понятия контрастная иллюзия. Наряду с неосознаваемыми простейшими 

установками выделяют более сложные социальные установки, ценностные 

ориентации личности и т. п. Кроме этого, большое внимание установкам, в 

особенности роли установок в познании, уделял С.Л. Рубинштейн. В его 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B5,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1956
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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работах понятие установки связано с понятиями Бессознательное. 

Установка - неосознанное психологическое состояние, внутреннее качество 

субъекта, базирующееся на его предшествующем опыте, предрасположенности 

к определѐнной активности в определѐнной ситуации. Установка предваряет и 

определяет развертывание любой формы психической деятельности. Она 

выступает как состояние мобилизованности, готовности к последующему 

действию. Обусловлена соответствующей ситуацией наличия у субъекта 

потребности и необходимостью еѐ удовлетворения. Наличие у человека 

установки позволяет ему реагировать тем или иным конкретным способом на то 

или иное событие или явление. 

Итак, мы находим, что в человеке создается некоторое специфическое 

состояние, которое не поддается характеристике как какое-нибудь из явлений 

сознания. Особенностью этого состояния является то обстоятельство, что оно 

предваряет появление определенных фактов сознания или предшествует им. 

Мы могли бы сказать, что это состояние, не будучи сознательным, все же 

представляет своеобразную тенденцию к определенным содержаниям сознания. 

Правильнее всего было бы назвать это состояние установкой  субъекта, и это 

потому, что, во-первых, это не частичное содержание сознания, не 

изолированное психическое содержание, которое противопоставляется другим 

содержаниям сознания и вступает с ними во взаимоотношения, а некоторое 

целостное состояние  субъекта; во-вторых, это не просто какое-нибудь из 

содержаний его психической жизни, а момент ее динамической 

определенности. И наконец, это не какое-нибудь определенное, частичное 

содержание сознания субъекта, а целостная направленность  его в 

определенную сторону на определенную активность. Словом, это установка  

субъекта как целого, чем какое-нибудь из его отдельных переживаний, - его 

основная, его изначальная реакция на воздействие ситуации, в которой ему 

приходится ставить и разрешать задачи [27]. 

Но если это так, тогда все описанные Д.Н. Узнадзе случаи иллюзии 

представляются как проявление деятельности установки. Это значит, что в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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результате воздействия объективных раздражителей, в испытуемом в первую 

очередь возникает не какое-нибудь содержание сознания, которое можно было 

бы формулировать определенным образом, а скорее некоторое специфическое 

состояние, которое лучше всего можно было бы характеризовать как установку  

субъекта в определенном направлении. 

Эта установка, будучи целостным состоянием, ложится в основу 

совершенно определенных психических явлений, возникающих в сознании. 

Она не следует в какой-нибудь мере за этими психическими явлениями, а, 

наоборот, можно сказать, предваряет их, определяя состав и течение этих 

явлений. 

Для того чтобы изучить эту установку, было бы целесообразно наблюдать 

ее достаточно продолжительное время. А для этого было бы важно закрепить, 

зафиксировать  ее в необходимой степени [27]. 

Подводя итоги сказанному, мы можем утверждать, что вскрытые нами 

феномены самым недвусмысленным образом указывают на наличие в нашей 

психике не только сознательных, но и досознательных  процессов, которые, как 

выясняется, мы можем характеризовать как область наших установок.  

Рокич М. провѐл различие между установками и ценностями: ценность 

характеризует веру в общее понятие, которое может относиться к нескольким 

конкретным объектам и ситуациям, в то время как установка - это набор 

верований, которые относятся к одному объекту или ситуации. 

Установка личности - это занятая ею позиция, которая заключается в 

определенном отношении к стоящим целям или задачам и выражается в 

избирательной мобилизованности и готовности к деятельности, направленной 

на их осуществление. Моторная установка организма, которую обычно прежде 

всего имеют в виду, говоря об установке, - это рабочая поза, 

приспосабливающая индивид к производству соответствующих движений. В 

таких же моторных приспособлениях выражается и сенсорная установка, 

приспосабливающая организм или орган к наилучшему восприятию. И в этих 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%87,_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9
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случаях налицо избирательное отношение к определенной задаче и 

приспособление органа к соответствующей операции.  

Установка личности в широком, обобщенном значении заключает в себе 

такое же избирательное отношение к чему-то значимому для личности и 

приноровление к соответствующей деятельности или способу действия уже не 

отдельного органа, а личности в целом, включая ее психофизический строй. 

Всякая установка - это установка на какую-то линию поведения, и этой 

линией поведения она и определяется. Образование установки предполагает 

вхождение субъекта в ситуацию и принятие им задач, которые в ней возникают; 

она зависит от распределения того, что субъективно значимо для индивида. 

Смена установки означает преобразование мотивации индивида, связанное 

с перераспределением того, что для него значимо. Установка возникает в 

результате определенного распределения и внутреннего взаимодействия 

тенденций, выражающих направленность личности, представляя их итог в 

состоянии динамического покоя и предпосылку, фон, на котором они в 

дальнейшем развиваются. Не будучи сама движением в каком-нибудь 

направлении, установка заключает в себе направленность. 

Складываясь в ходе развития личности и постоянно перестраиваясь в 

процессе ее деятельности, установка как позиция личности, из которой исходят 

ее действия, включает в себя целый спектр компонентов, начиная с 

элементарных потребностей и влечений и кончая мировоззренческими 

взглядами или позициями личности. Порождаемая внутренним 

взаимодействием и взаимопроникновением различных тенденций, 

выражающих направленность личности, установка в свою очередь их 

порождает или обусловливает. Установка, так понимаемая, играет 

значительную роль во всей деятельности личности. Наличие той или иной 

установки соответственно изменяет и перспективу, в которой воспринимается 

субъектом любое предметное содержание: перераспределяется значимость 

различных моментов, по-иному как бы расставляются акценты и интонации, 
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иное выделяется в качестве существенного и все представляется в иной 

перспективе, в ином свете [20]. 

Совокупность установок - неотъемлемая составляющая внутренней сути 

личности. Установки диктуют человеку ориентиры в окружающем его мире, 

способствуют направленности процесса познания мира для улучшения 

адаптации к его условиям, оптимальной организации поведения и действий в 

нем. Они обеспечивают связь между познанием и эмоциями, между познанием 

и поведением, «объясняют» человеку, чего ожидать, а ожидания - важный 

ориентир в получении информации. Установки помогают предсказать 

поведение человека на учебном месте, а курсанту помогают адаптироваться к 

учебному окружению. Таким образом, они играют важную роль при создании 

организационной модели поведения. 

Компоненты установки: 

- аффективный компонент (чувства, эмоции: любовь и ненависть, симпатия 

и антипатия) формирует отношение к объекту - предубеждение (отрицательные 

чувства), привлекательность (положительные чувства) и нейтральные эмоции. 

Это стержневой компонент установки; 

- когнитивный (информационный, стереотипный) компонент (восприятие, 

знание, убеждение, мнение об объекте) формирует определенный стереотип, 

модель; 

- конативный (действенный, поведенческий, требующий приложения 

волевых усилий) компонент определяет способ включения поведения в процесс 

деятельности. К этому компоненту относят мотивы и цели поведения, 

склонность к определенным поступкам. Это непосредственно наблюдаемый 

компонент, который может не совпасть с вербально (словесно) выраженной 

готовностью вести себя определенным образом по отношению к конкретному 

объекту, субъекту или событию. 

Свойства установок: 

- приобретѐнность. Большинство установок личности не являются 

врожденными. Они формируются (семьей, сверстниками, обществом, работой, 
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культурой, языком, нравами, СМИ) и приобретаются личностью на основе 

собственного опыта (семейного, служебного и т.д.); 

- относительная устойчивость. Установки существуют до тех пор, пока не 

будет сделано что-либо для их изменения; 

- вариативность. Установки могут варьироваться от очень благоприятных 

до неблагоприятных; 

- направленность. Установки направлены на конкретный объект, к 

которому человек может испытывать некоторые чувства, эмоции или иметь 

определенные убеждения. 

Установка приводит к намерению повести себя каким-либо образом. Это 

намерение может быть исполнено или не исполнено при данных 

обстоятельствах [6]. 

Функции установок: 

1. Эго-защитная функция через защитные механизмы рационализации 

или проекции позволяет субъекту: а) справиться со своим внутренним 

конфликтом и защитить свой Я-образ, свою Я-концепцию; б) противостоять 

негативной информации о себе или значимых для него объектах (например, 

группе меньшинств); в) поддерживать высокую (низкую) самооценку; г) 

защищаться от критики (или использовать ее против критика). Эти установки 

происходят из внутренних потребностей личности, и объект, на который они 

направлены, может быть случайным. Такие установки недоступны изменениям 

посредством стандартных подходов, таких как обеспечение личности 

дополнительной информацией об объекте, на который направлена установка. 

2. Ценностно-экспрессивная функция и функция 

самореализации включает эмоциональное удовлетворение и самоутверждение и 

связана с наиболее комфортной для индивида идентичностью, являясь также и 

средством субъективной самореализации. Эта функция позволяет человеку 

определить: а) свои ценностные ориентации; б) к какому типу личности он 

относится; в) что он из себя представляет; г) к чему испытывает приязнь и к 

чему неприязнь; д) его отношение к другим людям; е) отношение к социальным 
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явлениям. Этот вид выражения установки направлен главным образом на 

утверждение справедливости самопонимания и меньше ориентирован на чужие 

мнения. Личность принимает установки для того, чтобы поддерживать или 

оправдывать свое поведение. Исследователи когнитивного диссонанса считают, 

что человек сам формирует установки, чтобы оправдать свое поведение. 

3. Инструментальная, адаптивная или утилитарная функция помогает 

человеку: а) достигать желаемых целей (например, награды) и избегать 

нежелательных результатов (например, наказания); б) на основе 

предшествующего опыта выработать представление о соотношении этих целей 

и способах их достижения; в) приспособиться к окружению, что является 

основанием для его поведения на работе в будущем. Люди выражают 

положительные установки по отношению к тем объектам, которые 

удовлетворяют их желаниям, а негативные установки – по отношению к тем 

объектам, которые ассоциируются с фрустрацией или негативным 

подкреплением. 

4. Функция систематизации и организации знания (познания) или 

экономии помогает человеку обрести те нормы и точки отсчета, в соответствии 

с которыми он упрощает (схематизирует), организует, пытается понять и 

структурировать свои субъективные представления об окружающем 

хаотическом мире, т. е. конструирует свою собственную картину (образ, свое 

видение) окружающего. 

Управление распределением информации представляется основной 

функцией почти всех установок человека и состоит в формировании 

упрощенного взгляда и ясного практического руководства относительно 

поведения по отношению к тем или иным объектам. В жизни слишком много 

сложных и не вполне ясных феноменов, невозможно учитывать все их 

особенности. Чем является теория для ученого, тем установка является для 

человека в его социальной жизни. Можно говорить, что установка является 

адаптивным упрощением, которое подчеркивает аспекты социального объекта, 

важные для формирования поведения человека. 
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Установки оказывают индивиду большую услугу в целесообразном 

выполнении намеченного поведения, в удовлетворении его потребностей. 

Установка создает психологическую основу приспособления человека к 

окружающей среде и преобразования ее в зависимости от конкретных нужд [6]. 

Субъективные ценности служат нормативной формой ориентации человека 

в социальной и природной реальности, такой формой, которая, еще не 

раскрывая индивиду предметного содержания объектов и законов его 

деятельности, «кодирует» это содержание в виде готовых регулятивов и оценок, 

позволяет ему мыслить и действовать в социальной действительности, следуя 

сложившимся стереотипам и установкам [21].  

Иррациональные убеждения в теории Альберта Эллиса. 

В рационально-эмоциональной терапии, разработанной А. Эллисом в 50-

ые годы ХХ века, выделяется 3 ведущих психологических аспекта 

функционирования человека: мысли (когниции), чувства и поведение. Эллис 

подчѐркивает, что надо отличать описательные (дескриптивные) когниции, 

содержащие информацию о реальности, от оценочных, содержащих отношение 

к этой реальности. С точки зрения рационально-эмоциональной терапии, не 

объективные события вызывают позитивные или негативные эмоции, а их 

внутреннее восприятие и оценка. Поэтому генерализации, ложные выводы и 

жѐсткие установки считаются нарушениями в когнитивной сфере и называются 

иррациональными установками [14].  

Возникновение психологических проблем Эллис связывает с 

функционированием иррациональных установок. Работа в данном направлении, 

сводится к опознаванию иррациональных установок, к конфронтации с ними, 

их пересмотру и, наконец, к закреплению функционирования рациональных, 

уже гибких установок. Цель рационально-эмоциональной терапии - перевод 

проблемной ситуации с иррациональных установок на рациональные. Эллис 

выделил 4 наиболее распространѐнные группы иррациональных установок, 

создающих проблемы: 

1. Катастрофические установки. 
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2. Установки обязательного долженствования. 

3. Установки обязательной реализации своих потребностей. 

4. Глобальные оценочные установки. 

Наиболее типичные иррациональные убеждения, следующие: 

1. Есть жѐсткая необходимость быть любимым или одобряемым каждым 

значимым другим. 

2. Каждый должен быть компетентен во всѐм. 

3. Большинство людей подлые или испорченные. 

4. Случится катастрофа, если события пойдут по незапланированному 

пути. 

5. Несчастья человека обусловлены внешними силами, и у людей мало 

шансов их контролировать. 

6. Если существует опасность, то не следует еѐ преодолевать. 

7. Легче избежать определѐнных жизненных трудностей, чем испытывать 

их и нести ответственность. 

8. «Слабый» зависим от «сильного». 

9. Прошлая история человека влияет на его настоящее поведение. 

10. Не надо беспокоиться о чужих проблемах. 

11. Надо чѐтко, правильно и отлично решать все проблемы, а то произойдѐт 

катастрофа. 

12. Если кто-то не контролирует свои эмоции, то ему нельзя помочь [35].  

Абсолютистское, догматичное мышление лежит в основе депрессивного 

восприятия мира. Невротик как бы закрывает глаза на позитивные стороны 

окружающего мира и собственной жизни и видит лишь негативные. Эллис 

проводит чѐткую границу между теми эмоциями, которые он называет 

«адекватными негативными эмоциями» (грусть, обида, страх, печаль, досада, 

сожаление и гнев) и невротическими, депрессивными переживаниями.  

С его точки зрения, люди естественно огорчаются в тех случаях, когда их 

планы или намерения не сбываются, когда окружающие оценивают их ниже, 

чем следует, когда они болеют или теряют близких людей. «Однако когда они 
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обращают (сознательно или бессознательно) свои желания или цели в 

безусловные требования и приказы, начиная убеждать самих себя в том, что они 

должны, просто обязаны в любых условиях и при любых обстоятельствах 

добиваться успеха и удовлетворять все свои желания, то именно тогда они 

погружаются в депрессию» [34].  

Ещѐ одна причина депрессии - это специфическое самоотношение, при 

котором человек склонен сильнее наказывать себя за просчѐты, чем хвалить за 

успехи, или когда полученные им похвалы выглядят меньше, чем заслуженные. 

Само по себе самонаказующее поведение может восприниматься как волевое, 

мужественное или как воспитывающее характер, но для того, чтобы стремление 

к самонаказанию стало переходом в невротическую депрессию, необходим 

бессознательный (и иррациональный) переход от наблюдения, пожелания к 

предписанию и оценке. Например: «Я вижу, как ужасно быть (низкорослым, 

толстым, бедняком с высшим образованием, провинциалом)» и т.п. Также люди 

впадают в депрессию, гнев или ярость в тех случаях, когда в их жизни мало 

неожиданных радостей, удач и случайных успехов - и особенно если, с их точки 

зрения, соседу или сопернику «везѐт больше». Дефицит положительного 

подкрепления, если говорить в терминах бихевиоризма) создаѐт то напряжение, 

которое может разрядиться в любом отрицательном эмоциональном состоянии. 

Тремя основными психологическими аспектами деятельности человека 

являются мышление, эмоции и поведение. Все три аспекта взаимосвязаны, 

изменение одного из них часто вызывает изменение других. Если человек 

изменяет способ мышления, т.е. думает о событии по-другому, очень вероятно, 

что вслед за этим изменится и его эмоциональная реакция на событие и, 

возможно, также изменится поведение. Поведенческая психология делает 

акцент на изменении окружающей обстановки для изменения поведения, в то 

время как когнитивная психология сосредотачивается на изменении содержания 

мыслей. Существует немного психологических направлений, ориентированных 

непосредственно на эмоции, поскольку на эмоции трудно оказать прямое 

воздействие. В этом отношении теория РЭТ, возможно, является уникальной, 
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поскольку она фокусируется на взаимодействии мыслей и эмоций. 

Итак, первый и наиболее важный принцип рационально-эмотивной теории 

состоит в том, что мысли являются главным фактором, определяющим 

эмоциональное состояние человека. Проще говоря, как мы думаем, так и 

чувствуем. Не события и другие люди заставляют нас «чувствовать хорошо» 

или «чувствовать плохо», а наши собственные мыслительные процессы 

определяют самочувствие. Поэтому, хотя внешние события в прошлом или 

настоящем оказывают влияние на нас, но они не являются причиной наших 

эмоций.  

Наши внутренние качества, наше восприятие и оценка внешних событий и 

обстоятельств являются более прямым и мощным источником наших 

эмоциональных реакций [28]. 

Второй главный принцип рационально-эмотивной теории гласит, что в 

основе патологии эмоций и многих психопатологических состояний лежат 

нарушения мыслительных процессов. К ним относятся: 

- преувеличение; 

- упрощение; 

- чрезмерное обобщение; 

- алогичные предположения; 

- ошибочные выводы; 

- абсолютизация, т. е. догматизм. 

Абсолютизм выражается в черно-белом (двухполюсном - «хорошо-плохо») 

и категоричном мышлении, видящем во всех и вся только два рода проявлений: 

«единственно правильные» и «абсолютно неправильные» черты, поступки, 

правила, чувства, идеи и т. д.  

Из абсолютизма вполне логично вырастает долженствование, т. е. 

верование в то, что я сам, все окружающие и весь мир «должны» быть такими-

то и такими-то и вести себя так-то и никак иначе. 

Для описания этих когнитивных ошибок Эллис использует термин 

«иррациональные суждения». Эллис выделил некоторые конкретные 
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иррациональные суждения, которые, по его мнению, создают много 

эмоциональных проблем. Например, широко распространено мнение, что 

человек должен быть любим и понимаем всеми значимыми лицами из своего 

окружения. Это мнение иррационально, потому, что просто невозможно, чтобы 

все значимые лица одобряли наше поведение, всегда найдется кто-нибудь с 

другими взглядами. Даже если бы все одобряли нас, нам пришлось бы всѐ 

время беспокоиться о том, как сохранить их одобрение. Поэтому убеждение в 

необходимости одобрения со стороны всех значимых лиц является 

непосредственной причиной тревоги.  

Большинство иррациональных суждений можно отнести к одной из 

следующих основных категорий: 

1. Self-downing - форма внутреннего саботажа, при котором тревожное 

расстройство или депрессия усугубляются вследствие постоянных 

размышлений над обстоятельствами инцидента или постоянных самообвинений 

в случившемся. Оптимальный литературный перевод термина - самоедство; 

близкий по значению психологический термин - самоуничижение. 

2. Долженствование, выражения «следует», «должен», «обязан», которые 

отражают неадекватные требования к людям или ситуациям. 

3. Катастрофизация, преувеличение негативных последствий событий. 

4. Выражения оценки ценности человека, как себя, так и других. Такая 

оценка предполагает, что одни люди имеют меньшую ценность, чем другие. 

5. Выражения потребностей, т.е. субъективных условий для счастья или 

выживания. В состоянии эмоционального дискомфорта у нас появляются 

нереальные желания. Само по себе желание безвредно, но нарушения 

возникают из-за того, что наши желания разрастаются до неадекватных 

требований, которые и являются источником эмоциональных нарушений. 

6. Unconditional self-acceptance - принятие себя безусловно, независимо от 

того, был ли отдельный рассматриваемый поступок разумным и правильным, а 

также независимо от того, выражают ли окружающие одобрение и уважение - 

безусловное самопринятие.  
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Эти требования составляют суть иррациональных суждений и 

распознаются по таким ключевым словам, как «следует», «должен», «обязан», 

«необходимо», «приходится» [35].  

При изучении теоретических подходов к изучению базовых убеждений 

личности в отечественной и зарубежной психологии выяснили, что понятие 

«базовые убеждения» появилось и формируется на пересечении когнитивной, 

общественной, а кроме того медицинской психологии и психотерапии, которые 

(любая с собственных позиций) стараются дать ответ на вопрос о том, каким 

способом человек проектирует собственные понятия об окружающем обществе 

и своем «Я». В когнитивной психологии суждению «базовые взгляды» 

предшествовало представление когнитивной схемы, формирующиеся из 

переживания индивидуумом происшествий его индивидуальной истории и в 

соответствии с этим направляющие его действия.  

К настоящему времени накоплено большое количество экспериментальных 

научных сведений, которые предоставляют основания расценивать базовые 

взгляды в качестве когнитивных строений, в основе которых создается 

представление общества, обусловливается сущность мышления, организуются 

опыт и действия. Концепция базовых взглядов личности, содержащая глубокие 

понятия о доброжелательности-враждебности находящегося вокруг общества и 

важности своего «Я», считается невыраженной мировозренческой концепцией 

(базисной философией) субъекта, что гарантирует успешную адаптацию 

личности курсанта в институте МВД и в общественной сфере.  

Характерный для юношеского возраста процесс формирования устойчивой 

системы убеждений, ценностей и смыслов, когда они являются достаточно 

гибкими, предоставляет благоприятные условия для психолого-педагогического 

воздействия и коррекции. С этой целью могут быть использованы 

психологические тренинги, в которых курсанты института МВД могут 

отрабатывать способы рефлексии своих базовых убеждений и познания 

ценностей и установок партнеров по межличностному взаимодействию. 

Установка (аттитюд) — согласно Д.Н. Узнадзе — готовность, 
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предрасположенность субъекта к восприятию будущих событий и действиям в 

определенном направлении; обеспечивает устойчивый целенаправленный 

характер протекания соответственной деятельности, служит основой 

целесообразной избирательной активности человека.  

Речь идет именно о готовности к предстоящему действию. Если навык 

относится к периоду осуществления действия, то установка к периоду, что ему 

предшествует. 

Основателем отечественной теории установки является Д.Н. Узнадзе. В 

активное взаимодействие с действительностью вступает непосредственно сам 

субъект, а не отдельные акты его психической деятельности. Поведение и 

жизнедеятельность субъекта вытекают из наличия у него потребностей. Для их 

удовлетворения необходима определенная ситуация. Наличие потребностей и 

ситуации вызывает особое состояние, которое характеризует его склонность, 

направленность, готовность совершать определенные действия. Это состояние 

и есть установка.  

Узнадзе характеризует установку как модификацию живого существа, 

соответствующую объективному ходу вещей, как особое состояние личности, 

модус ее в конкретных условиях. Это - личностный фактор, конкретная 

определенность личности в каждый данный момент.  

Разные виды установок реализуются двумя выделенными Узнадзе 

формами поведения: экстерогенным и интерогенным. К экстерогенным формам 

поведения относятся потребление, обслуживание, труд, занятие. К 

интерогенным - эстетическое наслаждение, игра, развлечение, спорт, 

художественное творчество [26].  

Надирашвили Ш.А. дополнил данную Узнадзе двухуровневую 

характеристику психической активности человека введением третьего уровня. 

На первом уровне физическая ситуация (конкретные чувственные данные 

предмета) связывается с жизненными потребностями; формируется установка 

практического поведения. Заключительный этап этой связи - практическое 

поведение. 
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На втором уровне осуществляется объективация социально 

целесообразного поведения. Возникает потребность познания. Создается 

система интеллектуальных операций, моральных рассуждений, проблемная 

ситуация. Формируется установка сознания и оценки. Результатом поведения 

второго уровня является выбор приемлемого решения - теоретическая 

деятельность. 

На третьем уровне ситуацию характеризует социальная действительность в 

широком смысле слова. В сферу потребностей включаются - социальные 

потребности, социальные аттитюды, процессы мотивации, воображаемое, 

приемлемое поведение, автопортрет. Процесс принятия решения на основе этих 

психологических образований приводит к формированию установки 

социального поведения. Заключительным звеном реализации психической 

активности на этом уровне является социальное поведение. Принцип 

социальности проявляется во всех элементах реализации активности на третьем 

уровне. Синтетическим выражением потребностной составляющей поведения 

на этом уровне являются потребности «Я» или личностные потребности 

человека как социального существа. В их состав включаются мотивационно 

ориентированные психические образования - ценности, социальные и 

моральные ориентации, социальные оценки, ценность социального поведения. 

Центральное место в социально-психологической концепции Надирашвили 

занимает анализ социальной установки. «Установка, определяющая социальное 

поведение и представляющая собой его психологическую основу, является 

социальной установкой, так как в ее формировании наряду с другими 

факторами участвуют и факторы социальные. Социальная установка создается 

на третьем уровне, а осуществляемое на ее основе поведение дает личности 

возможность действовать в социальной среде в качестве члена социальных 

взаимоотношений» [13].  

Осуществляемое личностью социальное поведение характеризуется более 

сложной структурой по сравнению с теоретическим и практическим 

поведением. Оно осуществляется только в социальных условиях, соответствует 
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интересам других людей, общественным требованиям и представляет собой 

результат активности человека как социального существа. 

Разработанные в школе Узнадзе идеи послужили отправными моментами в 

создании диспозиционной концепции регуляции поведения личности В. А. 

Ядова. В качестве системообразующего признака или отношения в системе 

внутренней регуляции социального поведения человека Ядов выделил 

диспозиционно-установочные явления. Приняв за основу положение Узнадзе о 

том, что установка представляет собой целостно-личностное состояние 

готовности, настроенности на поведение в данной ситуации для удовлетворения 

определенной потребности, Ядов проанализировал все составные части этой 

системы.  

В триаде Узнадзе ситуация – потребность - установка Ядов заменил 

понятие установки на понятие диспозиции. Все 3 составляющие этой системы 

представляют собой иерархические образования. 

Иерархическая структура условий деятельности, ситуации выстраивается 

по разным параметрам, главным из которых является длительность 

существования во времени. По этому параметру определяется устойчивость – 

изменчивость предметной среды, скорость ее изменения. Эти параметры 

применимы для характеристики не только предметных, но и социальных 

условий деятельности в разных сферах жизни - труде, досуге, семейной жизни, 

в разных видах общественных отношений. 

Поведение имеет ряд уровней развития. Выделяются:  

1) специфическая реакция субъекта на актуальную предметную ситуацию, 

реакции на специфические и быстро сменяющие друг друга воздействия 

внешней среды. Это - поведенческие акты. 

2) поступок или привычное действие, которое как бы компонуется из 

целого ряда поведенческих актов. «Поступок есть элементарная социально 

значимая «единица» поведения, и его цель - установление соответствия между 

простейшей социальной ситуацией и социальной потребностью субъекта»  

3) целенаправленная последовательность поступков образует поведение в 
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той или иной сфере деятельности, где человек преследует существенно более 

отдаленные цели, достижение которых обеспечивается системой поступков. 

4) целостность поведения в различных сферах и есть собственно 

деятельность во всем ее объеме. В итоге диспозиционная система личности 

функционирует как целостное образование, в котором представлены разные 

элементы этой системы (когнитивный, эмоциональный и поведенческий) и 

разные ее уровни от фиксированных установок до ценностных ориентаций. Она 

регулирует целесообразное целостное поведение [36]. 

Теория неврозов Карен Хорни. Каковы бы ни были условия, в которых 

растет ребенок, он (если только не страдает умственным расстройством) 

научится так или иначе обращаться с другими людьми и наверняка приобретет 

какие-то практические навыки. Но в нем присутствуют и такого рода силы, 

которые невозможно ни выработать в форме навыка, ни обрести посредством 

научения. Если человеку предоставлена возможность, он склонен раскрывать 

заложенные в нем человеческие задатки. При этом он будет развивать 

уникальные живые силы своей реальной сущности: чистоту и глубину своих 

собственных чувств, мыслей, надежд и увлечений; умение рассчитывать свои 

силы; силу воли; особый дар или талант; способность к самовыражению и 

способность строить отношения с людьми так, как подсказывает сердце. Все 

это в свое время поможет человеку обрести свою систему ценностей и 

жизненных целей. Он будет расти в сторону самоосуществления, те есть 

осуществления себя, существенно не отклоняясь от этого направления. 

Только сам человек может развить присущие ему способности. Как и 

любой другой живой организм, нуждается в благоприятных условиях; он 

нуждается в «теплой атмосфере», которая давала бы ему ощущение внутренней 

безопасности и свободы, позволяющее иметь свои собственные мысли и 

чувства и выражать именно себя. Следовательно, если он растет вместе с 

другими, в любви и столкновениях, он вырастает в соответствии со своим 

подлинным я.  

Но многие неблагоприятные влияния могут помешать ребенку расти в 



38 
 

соответствии с его индивидуальными потребностями и возможностями. 

Подобные неблагоприятные условия слишком многочисленны, чтобы 

перечислять их здесь. Но, подведя им итог, мы оказываемся перед фактом, что 

окружающие ребенка люди слишком глубоко погружены в свои собственные 

неврозы, чтобы любить ребенка или хотя бы думать о нем, как об отдельной 

самобытной личности; их установка по отношению к ребенку определяется их 

собственными невротическими потребностями и реакциями. Проще говоря, они 

могут быть подавляющими, гиперопекающими, запугивающими, 

раздражительными, сверхпедантичными, потакающими, неустойчивыми, 

придирчивыми, равнодушными, могут иметь любимчиков в ущерб другим 

детям и т.д. Обычно дело не в какой-то одной их черте, – налицо целый букет 

неблагоприятных факторов, препятствующих росту ребенка.  

В результате у ребенка развивается не чувство принадлежности, не чувство 

«мы», а острое ощущение незащищенности и мрачные предчувствия, для 

определения которых Карен Хорни использует термин базальная тревога. Это 

чувство изоляции и беспомощности в мире, представляющемся ребенку 

потенциально враждебным. Мощное давление базальной тревоги не дает ему 

относиться к другим людям непосредственно, в соответствии с его подлинными 

чувствами, и вынуждает искать иные пути обращения с ними. Он вынужден 

бессознательно вести себя с людьми так, чтобы это не повышало, а смягчало 

его базальную тревогу.  

Особые установки, проистекающие из подобной бессознательной 

стратегической необходимости, определяются как темпераментом ребенка, так 

и характером его окружения. Короче говоря, он может попытаться либо 

вцепиться в наиболее могущественное лицо из своего окружения, либо 

возмутиться и вступить в борьбу с окружением, либо захлопнуть перед другими 

двери своей внутренней жизни и уйти от них эмоционально. В принципе это 

означает, что он может идти к людям, против людей или прочь от них.  

В здоровых человеческих отношениях эти пути не исключают друг друга. 

Способность принимать и дарить привязанность (раскрываться для нее или 



39 
 

уступать своим чувствам), способность бороться и способность оставаться в 

одиночестве – все это дополняющие друг друга способности, необходимые для 

хороших отношений с людьми. Но для ребенка, у которого базальная тревога 

выбивает твердую почву из-под ног, все эти три пути доходят до крайности и 

становятся жесткими, ригидными. Привязанность, например, становится 

цеплянием, уступчивость – угодливостью, соглашательством. Точно так же он 

рвется в бой (или порывается уйти прочь) без всякой связи с тем, что он на 

самом деле испытывает и безотносительно тому, уместна ли его установка в 

данной ситуации. Степень его слепоты и жесткости в своих установках прямо 

пропорциональна интенсивности таящейся в нем базальной тревоги.  

Поскольку при таких условиях ребенка влечет идти не в одном из 

указанных направлений, а во всех сразу, у него развиваются фундаментально 

противоречащие друг другу установки по отношению к людям. Три 

направления движения (к людям, против людей и прочь от них) образуют 

конфликт – его базальный конфликт с другими. Со временем он попытается 

решить его, выбрав в качестве основного одно из трех направлений, то есть 

попытавшись одну из установок (на соглашательство, на агрессивность или на 

уход) сделать своей главной установкой.  

Эта первая попытка разрешения невротического конфликта никоим 

образом не поверхностная. Напротив, она оказывает определяющее влияние на 

то, в каком русле пойдет далее невротическое развитие. Более того, она касается 

не только его установок по отношению к другим, но неизбежно влечет за собой 

также определенные изменения личности в целом. В соответствии с его главной 

установкой у ребенка развиваются определенные, отвечающие ей потребности, 

запреты, особая чувствительность и начатки нравственных ценностей. 

Например, преимущественно уступчивый ребенок склонен не только 

подчиниться другим и опереться на них, но старается быть также 

неэгоистичным и добрым. Аналогичным образом агрессивный ребенок 

начинает придавать ценность силе и способности к выдержке и борьбе.  

Особенности неблагоприятного окружения различны в каждом отдельном 
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случае, как и особенности пути развития и его исход. Но такое развитие всегда 

ослабляет внутреннюю силу и цельность личности и тем самым всегда 

порождает определенные витальные потребности, чтобы компенсировать 

возникшую ущербность.  

Несмотря на ранние попытки разрешения своих конфликтов с другими, 

индивид все еще «не собрал» свою личность в одно целое и нуждается в более 

устойчивой и всеобъемлющей интеграции [30]. 

Теория личности К. Роджерса. Лучшей точкой опоры для понимания 

поведения является компетенция самого индивида.  

Единственным лицом, способным полностью знать свое поле опыта, есть 

сам индивид. Поведение есть реакция на воспринимаемое. Поэтому поведение 

можно лучше понять путем постижения внутренней системы референций самой 

личности, рассматривая мир опыта, насколько это возможно, ее глазами.  

В психологии мы, когда говорим о «методе проб и ошибок» в поведении, о 

«заблуждениях», «аномальном поведении» и т.д, мы не учитываем, что 

оцениваем человека со своих позиций или с какой-то «универсальной» точки 

зрения, в то время как единственным способом проникнуть в смысл его 

поведения является понимание того, как он сам его воспринимает. Точно так же, 

как для понимания другой культуры необходимо восприятие этой культуры 

изнутри. Когда это достигается, то всякие бессмысленные и странные аспекты 

поведения предстают как проявление осмысленной и целенаправленной 

деятельности.  

Если бы нам было доступно полное проникновение в поле сенсерного и 

внутреннего опыта индивида, переживание всей его сферы проявлений, 

включая сознательные элементы, а также те проявления опыта, которые не 

поднимаются до уровня сознания, то у нас была бы убедительная основа для 

понимания его поведения и предсказания того, как бы он повел себя в будущем. 

Но это недостижимый идеал. Поэтому одна из линий развития психологии 

состоит в том, чтобы понять, оценить и предвидеть поведение человека, исходя 

из внешней по отношению к нему точки зрения.  
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Интерпретация значения поведенческих моментов зависит от того, кто 

делает эти предположения. Вместе с тем, указание на преимущества 

рассмотрения поведения с внутриличностной точки зрения отнюдь не 

открывает магистральные пути к его познанию. Например, мы очень 

ограничены в своей возможности ознакомление с феноменальным полем через 

переживаемое в сознании. Это означает, что чем большая сфера опыта остается 

за пределами сознания, тем менее полной будет картина. Чем больше мы 

пытаемся установить (скажем, через интерпретацию в рамках проективных 

методик), что, оставаясь неосознанным, присутствует в феноменальном поле, 

тем более сложные построения вырастают из наших предположений. Более 

того, наше знание установок человека зависит, в первую очередь, от того или 

иного вида общения с индивидом. Общение же во всех случаях является 

несовершенным и допускающим искажения. Поэтому мы можем лишь смутно 

представлять себе мир опыта, каким его видит индивид.  

Всю ситуацию можно представить логически следующим образом: в 

определенной мере возможно постижение точки зрения другого человека, так 

как многие воспринимаемые объекты  самость, родители, учителя, сослуживцы 

и т.д. имеют двойников в нашем собственном поле восприятия, и практически 

все установки касательно этих объектов восприятия такие, как страх,  гнев, 

раздражение, любовь, ревность, удовлетворенность наличествуют в нашем 

собственном мире жизненных переживаний. Следовательно, мы можем 

довольно смело делать выводы из общения с индивидом, или менее точно из 

наблюдения его поведения, относительно его области восприятия и 

переживания.  

Чем больше проявлений опыта индивида доступны его сознанию, тем 

больше у него возможностей отразить общую картину своего феноменального 

поля. Чем свободнее общение индивида, чем меньше его потребности и 

желания переходят в защитные реакции, тем адекватнее передача в общении 

содержаний этого поля.  

Такая ситуация минимизирует какую-либо потребность в защитной 
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реакции. Она также сводит к минимуму и какое-либо предвзятое влияние 

изучающего. На этой основе появляется намного более понятная картина 

поведения.  

Ценности, применяемые к переживаниям, и ценности, являющиеся частью 

структуры самости, в одних случаях представляют собой ценности, 

непосредственно переживаемые организмом, а в других ценности, 

интроецируемые или заимствованные у других, но воспринимаемые 

искаженным образом как непосредственно переживаемые.  

Когда ребенок сталкивается с серьезной угрозой своему «я». Он 

воспринимает слова и действия родителей в связи с этими, приносящими ему 

удовлетворение ощущениями, и к его чувствам прибавляются слова и действия,  

говорящие ему «ты нехороший, поведение твое плохое, тебя не любят, когда ты 

так себя ведешь». Здесь заключена большая угроза формирующейся структуре. 

Стоящую перед ребенком дилемму схематически можно представить таким 

образом: «Когда я осознаю удовлетворение от этих поступков и ценностей, 

которые я переживаю, это несовместимо с моим «я» как привлекательным и 

любимым». Отсюда следуют некоторые результаты, сказывающиеся в развитии 

обычного ребенка. Один из них - отказ осознавать ощущаемое удовлетворение. 

Другой состоит в искажении символизации переживания родителей. 

Правильная символизация была бы такой: «Я воспринимаю своих родителей 

как переживающих неудовлетворение по поводу моего поведения». А 

искаженная символизация, призванная защитить ребенка от пугающих его 

представлений о самом себе, такова: «Я воспринимаю такое поведение как 

неудовлетворительное».  

Таким образом, начинает казаться, что родительские установки не просто 

усваиваются путем интроекции, перенесения вовнутрь, а, что чрезвычайно 

важно, переживаются и не как установки другого человека, а в искаженной 

форме, как если бы они основывались на достоверности собственных внешних 

и внутренних ощущений. Таким образом, в результате искаженной 

символизации выражение  гнева «переживается» как нечто плохое, хотя при 
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более точной символизации нередко должно бы вызывать чувство 

удовлетворения или прилив сил. Однако более точная информация не проникает 

в сознание, ибо в противном случае ребенок был бы встревожен, ощутив в ней 

противоречивость. В таком случае ценности, прилагаемые ребенком к своему 

опыту, отрываются от функционирования его собственного организма, а опыт 

оценивается по меркам установок его родителей или других людей, близко 

общающихся с ним. Эти ценности воспринимаются как такие же «реальные», 

что и ценности, связанные с прямым собственным переживанием. Такая 

«самость», сформированная на основе искажения сенсорной и висцеральной 

достоверности, чтобы соответствовать уже имеющейся структуре, требует 

определенной организации и интеграции, которые индивид старается 

сохранить. Индивид встает на путь, который он позже описывает, как «я 

действительно не знаю себя». Первоначальные сенсорные и внутренние 

реакции игнорируются или не допускаются в сознание, за исключением их 

искаженных форм. Связанные с ними ценности не могут попасть в сферу 

сознания. Их место заняло понятие «я», частично основанное на искаженной 

символике. Структура самости вырастает из этих двух источников 

непосредственного опыта индивида и искаженной символизации сенсорных 

реакций, ведущей к интроекции ценностей и понятий якобы основанных на 

собственном опыте. Если сослаться на свидетельства и клинический опыт, то 

обнаруживается, что структура самости представляет собой организованную 

форму самовосприятия, проникающего в сферу сознания.  

Известно, что все переживания, импульсы, ощущения доступны, что 

чрезвычайно важно, но они не обязательно присутствуют в сознании. На самом 

деле, когда все переживания ассимилируются относительно «я» и становятся 

частью структуры самости, это позволяет умерить так называемое 

«самосознание» индивида. Поведение становится спонтаннее, проявления 

установок не так сдерживаются, так как «я» вполне допускает такие установки 

и поведение как части самости.  

Ценности всегда принимаются, потому что воспринимаются как принципы 
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сохранения, актуализации и укрепления организма. Именно на этом основании 

усваиваются взятые из культуры социальные ценности. В терапевтической 

практике оказывается, что реорганизация происходит на основе сохранения 

ценностей, которые в своем опыте переживаются как поддерживающие и 

укрепляющие организм, в отличие от тех, которые определяются другими 

людьми, якобы ради блага этого организма. Например, индивид принимает из 

культуры ценность: «не нужно ни испытывать, ни проявлять чувство 

агрессивной ревности к родным братьям и сестрам». Ценность принимается как 

направленная на укрепление индивида, на формирование лучшей, более 

удовлетворенной личности. Но в процессе терапии человек в роли клиента 

проверяет эту ценность по более основательному критерию, а именно на 

основании собственного сенсорного и внутреннего опыта: «Почувствовал ли я 

отказ от агрессивных установок как нечто такое, что придает мне силы?» 

Ценность этого действия проверяется на уровне органических данных 

личности. В результате такого оценивания сохраняется сама возможность 

существования весьма важных аспектов человеческого опыта в целом.  

Проверяя такие ценности, индивид приходит к своим собственным и 

делает выводы, которые обобщенно можно выразить так: самые важные, 

укрепляющие организм ценности проявляются в ситуации, когда все 

переживания и установки доступны сознательной символизации и когда 

поведение становится уравновешенным удовлетворением всех потребностей, 

имеющим именно такой смысл для индивида. Тогда эти потребности 

пропускаются в сознание. Таким образом, вытекающее отсюда поведение 

удовлетворит потребность в социальном одобрении потребность в выражении 

положительных, нежных чувств, потребность в сексуальных проявлениях, 

потребность избежать чувства вины и сожаления, даже потребность как-то 

выразить агрессивность. Поэтому, если, на первый взгляд, перспектива 

установления каждым индивидом своих ценностей предполагает полную 

анархию ценностей, то согласно реальному опыту, происходит прямо 

противоположное. Поскольку у индивидов в основном сходные потребности, 
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включая потребность в признании со стороны других, то оказывается, что когда 

каждый индивид формулирует собственные ценности, исходя из своего 

непосредственного опыта, то результатом становится не анархия, а высокая 

степень общности с другими и подлинно социализированная система 

ценностей.  

Одной из конечных целей, предполагаемых  гипотезой о доверии к 

индивиду, его способности разрешить собственные конфликты, является 

многообразие систем ценностей, уникальных и личных для каждого индивида, 

которые изменялись бы по мере изменения данных органического опыта, 

оставаясь при этом  глубоко социализированными и обладая высокой степенью 

общности в своих  главных аспектах [19].  

В процессе подготовки сотрудников органов внутренних дел в 

образовательных заведениях МВД России очень важно формирование у них 

личностных качеств, необходимых для будущей деятельности. Среди всех 

личностных качеств особым образом выступают убеждения, которые не только 

не исключают, но и предполагают непроизвольную регуляцию поведения 

сотрудников органов внутренних дел. Профессиональные убеждения, которые 

формируются у курсантов во время учебы, определяются как сложные 

психические образования личности, основывающиеся на систематизированных 

профессиональных знаниях и в решающей степени определяющие организацию 

личностью своей профессиональной деятельности. Сформированные 

устойчивые профессиональные убеждения начинают выполнять функцию 

мотивов поведения сотрудника органов внутренних дел при осуществлении 

служебной деятельности. Российский офицер полиции, пусть даже молодой, 

недавний выпускник учебного заведения, становится, как правило, 

руководителем и воспитателем подчиненных. На нем лежит большая 

ответственность. Кроме того, насколько сотрудник полиции состоятелен 

профессионально, в какой степени его квалификация соответствует 

сегодняшним запросам общества - все это определяется во многом состоянием 

образовательной системы МВД России. 
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Целенаправленное формирование личности сотрудника органов 

внутренних дел начинается именно в учебном заведении, куда он поступил. Из 

этого можно сделать вывод о том, что формирование профессиональных 

убеждений курсантов образовательных учреждений МВД России выступает 

важнейшей целью обучения и воспитания. Однако существующая практика 

организации учебно-воспитательной работы курсантов не обеспечивает 

создания всех необходимых и достаточных условий для целенаправленного 

формирования у них внутренней деятельности, ведущей к образованию 

убеждений. Это происходит, главным образом, по той причине, что 

профессиональные убеждения курсантов состоят из двух уровней: убеждений 

общенаучных (верхний уровень с точки зрения доминирования признака 

научности) и убеждений практического поведения (нижнего уровня с точки 

зрения доминирования признака научности). В данном случае основанием для 

классификации убеждений является питающий их информационный источник. 

В связи с данным основанием вся полученная курсантами информация 

распадается на три основных информационных потока: поток организованной 

учебы, поток средств массовой информации, информационный поток бытового 

общения. Под влиянием всех трех информационных потоков у курсанта 

формируются убеждения двух основных уровней: общенаучные (как результат 

трансформации информации первого и второго потоков) и практического 

поведения (формируемые в основном под воздействием информационного 

потока бытового общения) [7].  

 

 

1.3 Взаимосвязь личностных особенностей и базовых убеждений 

личности у курсантов института МВД  

 

 

При рассмотрении структуры личности в нее обычно включают 

способности, темперамент, характер, мотивацию и социальные установки. 
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Способности — это индивидуально устойчивые свойства человека, 

определяющие его успехи в различных видах деятельности. Темперамент — это 

динамическая характеристика психических процессов человека. Характер 

содержит качества, определяющие отношение человека к другим людям. 

Мотивация — это совокупность побуждений к деятельности, а социальные 

установки — это убеждения людей. 

Если сравнивать людей между собой по присущим им психологическим 

характеристикам, то они отличаются друг от друга степенью осознания своих 

отношений к разным сторонам действительности, а также глубиной и 

правильностью понимания причин, которые эти отношения вызывают. Эти 

факторы зависят от определенных черт характера, под которым в психологии 

понимается свойство личности человека, проявляющееся в ее отношениях к 

окружающему миру, труду (субъект-объектные отношения), другим людям 

(субъект-субъектные, межличностные отношения), к самому себе 

(самоотношение). 

При этом совершенно очевидно, что многие черты характера, например, 

общительность — замкнутость, альтруизм — эгоизм, бесконфликтность — 

конфликтность по своему происхождению и содержанию являются социально-

психологическими характеристиками отношений личности. Естественно, что 

все они в различной степени представлены и неодинаково взаимопроникают 

друг в друга у разных людей. Вместе с тем их различное сочетание 

обусловливает существование определенных социально-психологических типов 

людей. Сравнение последних между собой показывает, что одни люди широко 

открыты окружающим людям и миру, другие слишком замкнуты в узком кругу 

своего миросозерцания, в личных устойчивых отношениях к ближайшей к ним 

общности людей [5].  

На сегодняшний день происходят активное изучение и исследование 

индивидуальных особенностей личности, которые содействуют или 

препятствуют индивиду преодолевать ситуации, которые несут в себе опасность 

человеческим ценностям: жизни, благополучию, самоуважению, здоровью, 
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семьи. 

Индивидуально-психологические особенности личности целесообразно 

рассматривать в контексте их влияния на полноценное развитие личности, 

особенности ее взаимодействия и взаимоотношения с окружающими и общую 

эффективность жизнедеятельности в условиях существующей социальной 

реальности.  

В качестве важнейших биологически детерминированных индивидуальных 

особенностей личности принято рассматривать интроверсию-экстраверсию, что 

связано с ее сущностью, которая отражает вектор направленности активности 

личности. 

В качестве еще одного важного элемента индивидуально-психологической 

специфики следует выделить особенности мотивационной сферы личности. 

Мотивация оказывает непосредственное влияние на поведение человека, его 

деятельность и профессиональную эффективность. Мотивы отражаются на 

характере человека, а также влияют на дихотомию экстраверсии-интроверсии. 

Они определяют дальнейшие желания и стремления человека, а также 

предопределяют его поведение в разных сферах. Именно посредством 

мотивации личность осознает и формирует потребность, чтобы в дальнейшем 

через осуществление волевых усилий превратить в деятельность и ее 

удовлетворить. 

Интеграция поведения - это система взаимосвязи между элементами 

психической структуры личности, позволяющая успешно решать задачи в 

интересах адаптации индивида, и в первую очередь добиться согласованности 

его мотивов и требований окружения. Интеграция поведения реализуется через 

такие психологические образования, как установка, отношение, ролевые 

структуры. Интрапсихический конфликт отношений, которые формируются на 

основе ролевых и личностных установок, может приводить к дезорганизации 

поведения и нарушению сложившихся структур личности - «я-образа», «я-

концепции», самооценки. При этом дезорганизация поведения будет 

сопровождаться негативным эмоциональным фоном, так как эмоции сопряжены 
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с мотивами и обеспечивают осуществление некоторых регуляторных функций. 

Построение интегрированного поведения - существенная часть 

адаптационного процесса. Нарушение поведения на любом уровне интеграции 

сопровождается снижением качества психической адаптации, возрастанием 

фрустрационной напряженности и соответствующими физиологическими 

сдвигами. В зависимости от того, насколько наше поведение целостно, 

осознанно и подчинено определенной цели, настолько высок у нас порог 

фрустрации, который можно рассматривать в качестве меры потенциальной 

стабильности психической адаптации и способности противостоять 

возникающему напряжению. 

Одним из важнейших составных элементов структуры личности, 

влияющих на уровень интеграции поведения, а следовательно, и на процесс 

адаптации в целом, является «я-концепция». «Я-концепция» - это относительно 

устойчивая, в большей или в меньшей степени осознанная и переживаемая как 

неповторимая система представлений индивида о самом себе, на основе 

которой он строит свое взаимодействие с другими людьми и относится к себе. 

Как следует из данного определения, «я-концепция» - это система отношений 

человека к себе и окружающим его предметам, людям и другим явлениям. Всю 

информацию, которую человек получает из внешней среды, он воспринимает в 

контексте системы таких отношений, и, исходя из степени соответствия или 

несоответствия своим целям, из того, что в себе несет полученная информация - 

угрозу или одобрение, - человек строит свое поведение. Неслучайно принято 

считать, что «я-концепция» составляет ядро системы саморегуляции человека. 

В основе «я-концепции» лежат самооценка и уровень притязаний, отражающие 

общую направленность мотивационной сферы, ориентированной на 

достижение успеха (мотивация достижения) или на избежание неудач 

(мотивация избегания). В свою очередь, исследования мотивации показали 

зависимость между характером мотивации и выбором поведенческих стратегий, 

установок, а также особенностями адаптации к условиям изменяющейся среды. 

При преобладании мотивации достижения поведение отличается отсутствием 
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видимой тревоги, и наоборот, мотивация избегания неудач сопровождается 

проявлением тревоги. 

Понятие «базисные убеждения» разрабатывается в разных направлениях 

психологии. Оно описывает глобальные устойчивые представления человека о 

мире и о себе, характеризующие взаимодействие человека с миром - как в 

ситуации преодоления стресса, так и в «обычной» жизни. Базисные убеждения 

влияют на восприятие человеком происходящего, его эмоциональный отклик и 

поведение [31,32]. 

Наиболее разработанным в этом аспекте является базисное убеждение 

«вера в справедливый мир». Оказывается, это базисное убеждение 

положительно коррелирует как с когнитивным, так и с эмоциональным 

аспектами субъективного психологического благополучия. 

В качестве базисных убеждений исследуются и представления о себе. Так, 

высокая самооценка как выражение Образа Я характерна для эмоционально 

стабильных, экстравертированных, сознательных людей с умеренной 

доброжелательностью и открытостью новому опыту. Самооценка не только 

непосредственно связана с удовлетворенностью жизнью, но и опосредует 

влияние на нее других характеристик. 

Локус контроля также может рассматриваться как связанная с базисными 

убеждениями характеристика, показывающая, что человек считает 

находящимся под его контролем, и влияющая на степень его удовлетворенности 

жизнью – в целом и в отдельных ее сторонах. 

Таким образом, можно констатировать, что понятие базисных убеждений 

анализируется с разных сторон. Тем не менее, следует отметить, что само 

понятие не определено однозначно. Наиболее разработанным на сегодняшний 

день является убеждение «Вера в справедливый мир», а другие базисные 

убеждения не исследованы в достаточной мере. Не вполне ясно, как они 

связаны с другими личностными характеристиками, какое место занимают в 

структуре личности – не только в ситуации посттравматического переживания, 

но и в обычной жизни [31].   
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В структуру личности, по Ананьеву, входят: темперамент, задатки, 

способности, мотивация, направленность, характер, воля, чувства. Кроме того, 

ряд личностных характеристик: статус, социальные функции (роли), мотивация 

поведения и ценностные ориентации, структура и динамика отношений — 

определяют мировоззрение, жизненную направленность личности, 

общественное поведение, основные тенденции развития. 

Действительно, изучая динамические тенденции личности: потребности, 

мотивы, интересы, желания, установки, ценностные ориентации, идеалы, 

наконец, ее направленность — то, что личность хочет, что для нее 

привлекательно, к чему она стремится, можно понять и объяснить содержание 

выполняемых ею ролей, статус и позицию, которую она занимает. для 

понимания психологии личности, с точки зрения С. Л. Рубинштейна, важными 

являются следующие положения: 

1. Психические свойства личности в ее поведении, в действиях и 

поступках не только проявляются, но и формируются. 

2. Психический облик личности во всем многообразии ее свойств 

определяется реальным бытием, образом жизни и формируется в конкретной 

деятельности. 

3. Процесс изучения психического облика личности предполагает решение 

следующих вопросов: чего хочет личность, что может личность, что есть 

личность. Соответственно, это вопросы о направленности, установках и 

тенденциях, потребностях, интересах и идеалах; о способностях; о характере. 

Данные аспекты взаимосвязаны, взаимообусловлены и в конкретной 

деятельности объединяются в единое целое. 

Установка выступает как характеристика целостного состояния субъекта 

психической деятельности в каждый дискретный момент его активности. Это 

значит, что аттитюды, мотивы, черты личности, конструкты и подобные 

факторы деятельности не изолированно и не «поштучно» определяют 

выявляющееся поведение, а подчиняются регулирующей функции установки - 

высшего уровня организации процессов переживаний и действий, имеющих 
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место при осуществлении деятельности. Установка - понятие единицы 

целостно-личностного измерения, к которому сводится действующий субъект в 

каждый момент его активности. В каждый дискретный момент деятельности 

индивида избирательно направленные процессы его восприятия, памяти, 

воображения, решения задачи и прочие, проявляя определенную внутреннюю 

связность и последовательность, выступают как процессы, управляемые единой 

промежуточной переменной - готовностью к определенной форме реагирования 

- установкой, т. е. выступают как процессы, протекающие в определенной 

целостной форме психической организации. Никакая деятельность не может 

актуализироваться без готовности к определенной форме реагирования, 

побуждающей индивида действовать именно таким образом, а не каким-то 

иным. Индивид постольку является субъектом деятельности, поскольку 

организуется не в самый момент деятельности, а предуготовлен к ней. Это 

значит, что реакция осуществляется не по принципу стимул - реакция, а как 

преломленная через всю систему психической организации индивида. 

Установка регулирует поведение на бессознательном и сознательном 

уровнях регуляции психической активности. На сознательном уровне наличная 

ситуация становится предметом познания субъекта. Этот процесс Узнадзе 

назвал объективизацией. Результатом объективизации становится установка 

теоретического поведения или установка познания, которая составляет основу 

теоретической, познавательной деятельности субъекта. Ш. А. Надирашвили - 

ученик Узнадзе - выделил еще один уровень психической активности - 

социальный, который осуществляется также на уровне личности. В этом случае 

источником социального поведения являются социальные установки (установки 

социального поведения). 

Таким образом, в теории Узнадзе важным является положение о том, что 

сознание человека фрагментарно, а установка охватывает всю психику 

личности целиком, оставаясь при этом неосознанной. При этом установка 

является ключевым звеном в определении деятельности человека. Деятельность 

человека «вырастает из установки». Установка - это не частный психический 
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феномен. Она определяет целостный модус личности, предшествуя 

сознательной деятельности, направляя ее. Установка не проявляет себя в 

сознании, но направляет деятельность сознания, связанную с удовлетворением 

тех или иных человеческих потребностей. 

Определяя человеческую деятельность, установка является источником 

множества характеристик деятельности, которые внешне представляются 

разрозненными, случайными, но которые все интегрированы единой установкой 

и неразрывно взаимосвязаны. Установка структурирует как внутреннюю 

психологическую сферу, так и внешнюю среду, как ее воспринимает человек. 

При этом внешняя среда представляется как поле деятельности индивида, а сам 

индивид - как субъект деятельности. 

Все вышеизложенное позволяет рассматривать установку в качестве 

основной общепсихологической характеристики личности [23].  
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II ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ ДЕТЕРМИНАНТ  

У КУРСАНТОВ ИНСТИТУТА МВД 

 

 

2.1 Организация и методики исследования 

 

 

База исследования: Сибирский юридический институт МВД России. 

Гипотеза исследования сформулирована таким образом: базовые 

убеждения личности курсантов предопределяются наличием у них 

определенных личностных качеств. Соответственно гипотезе нам необходимо 

диагностировать уровень базовых убеждений личности курсантов и сравнить 

его (а точнее – определить взаимосвязи с личностными чертами). 

В связи с этим в эмпирическом исследовании приняли участие курсанты 

образовательной организации МВД России (167 юношей) – 1, 3 и 5 курс 

СибЮИ МВД России.  

Характеристика выборки: 66 курсантов 1-го курса, 52 курсанта 3-го курса, 

49 курсантов 5-го курса. 

Методический инструментарий исследования составили две 

диагностические методики:  

1. Методика «ИТО+». 

2. Шкала базисных убеждений (Шкала БУ-1) (автор Ронни Янофф-Бульман 

в модификации М.А. Падун и А.В. Котельниковой) [17]. 

Дадим характеристику выбранным методикам исследования: 

1. Методика «ИТО+», разработана на базе «Индивидуально-

типологического опросника» (ИТО) Л.Н. Собчик. 

Целью модификации (которая осуществлялась в несколько этапов  (1998 г., 

2000 г., 2008 г.) было расширение информативности инструмента и повышение 

его психометрических характеристик. 

Прототип методики разработан Л.Н. Собчик на основе понимания 
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личности с позиции теории ведущих тенденций, которые пронизывают все ее 

уровни: и биологические, и характерологическую структуру, и уровень 

социальной активности. 

В предлагаемой версии ПМО опросник включен в модифицированном 133-

пунктовом варианте, получившем название «ИТО+»,   в его последней   (2008г.) 

редакции. 

В «ИТО+» вошло наибольшее количество пунктов оригинальной версии 

методики, хотя некоторые пункты (из-за неудовлетворительной 

дискриминативности или явной тавтологичности) пришлось заменить или 

отредактировать. 

Наряду с этим в опросник включены более 40 дополнительных 

утверждений, отражающих наличие у субъекта тех или иных невротических и 

патохарактерологических тенденций, проявляющихся как в отношениях с его 

социальным окружением, так и во внутреннем дискомфорте, сниженной 

самооценке, ипохондрических тенденциях. Дополнительные пункты 

распределены по опроснику диффузно. Это позволяет снизить вероятность 

развития у испытуемого защитной реакции на тест или негативного отношения 

к обследованию из-за очевидно «патологического» содержания пунктов, как это 

нередко бывает при использовании MMPI и производных от него опросников 

(«Мини-Мульт», «Адаптивность», «Прогноз» и т.п.). 

При отборе пунктов для включения в опросник принимались во внимание 

их содержательная новизна (по отношению к уже имеющимся вопросам) и 

адекватность задаче определения выраженности двух основных вариантов 

направленности агрессии, которая может явиться предпосылкой серьезных 

происшествий (межличностных конфликтов с тяжелыми последствиями, 

суицидов и т.п.). 

За счет вновь введенных пунктов были дополнительно образованы три 

новые шкалы: «дезадаптация», «агрессия» и «депрессия». 

Контрольные шкалы используются для оценки достоверности результатов. 

Результаты диагностики обрабатываются с помощью ключа, результаты 
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представляются в виде числовых значений исследуемых шкал. Интерпретация 

шкал находится в прямой зависимости от количества значимых ответов:  

 1-3 балла – низкий уровень;  

 4 балла – уровень ниже среднего;  

 5-6 балла – средний уровень; 

 7 баллов – уровень выше среднего;  

 8-10 баллов –  высокий уровень.  

2. Методика «Шкала базисных убеждений» (Шкала БУ-1) (автор Ронни 

Янофф-Бульман в модификации М.А. Падун и А.В. Котельниковой)[17]. 

Опросник разработан в рамках когнитивной концепции базисных 

убеждений личности. В соответствии с ней одним из базовых ощущений 

нормального человека является здоровое чувство безопасности (JanofF-Bulman). 

Когнитивная модель мира, включающая в себя набор имплицитных 

представлений индивида об окружающем мире, о собственном Я, а также 

способах взаимодействия между Я и миром, была операционализирована 

авторами в итоговом варианте опросника набором из пяти следующих шкал: 

1. Базисное убеждение о доброжелательности-враждебности окружающего 

мира (субшкала «Доброжелательность окружающего мира») - отражает 

убеждения индивида относительно безопасной возможности доверять 

окружающему миру. 

2. Базисное убеждение о справедливости окружающего мира (субшкала 

«Справедливость») - убеждение в том, что хорошие и плохие события 

распределяются между людьми по принципу справедливости: каждый получает 

то, что заслуживает. 

3. Базисное убеждение о контроле (субшкала «Убеждения о контроле») - 

убеждение человека в том, что он может контролировать происходящие с ним 

события. 

4. Базисное убеждение о ценности и значимости собственного Я (субшкала 

«Образ Я» / «Самооценка») - убеждения индивида в том, что он хороший, 

достойный любви и уважения человек. 
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5. Базисное убеждение об удаче (субшкала «Удача») - убеждение индивида 

в том, что он в целом везучий человек. 

Результаты  психологического тестирования обрабатываются на АППДК 

«МПМ» (аппаратно-программный психодиагностический комплекс 

«Мультипсихометр»), переводятся в стены, анализируются. 

Уровень выраженности убеждений: 

- 1-3 -  низкий уровень;  

- 4 балла – уровень ниже среднего; 

- 5-6 балла – средний уровень;  

- 7 баллов – уровень выше среднего;  

- 8-10 баллов – высокий уровень. 

 

 

2.2 Анализ результатов исследования 

 

 

Далее нами был проведен анализ полученных результатов по методикам. 

Итоговые результат исследования по методике «ИТО+» изложены в 

таблице 2.1 и рисунке 2.1, полные результаты приведены в приложении 1, 2, 3. 

Результаты исследования по методике «ИТО+»  курсантов МВД СибЮИ 

говорят о том, что в среднем по курсу повышенная адаптивность (ДА). 

Обследуемые достаточно легко адаптируются к новым условиям 

жизнедеятельности, быстро входят в новый коллектив, достаточно легко и 

адекватно ориентируются в ситуации, быстро вырабатывают стратегию своего 

поведения и социализации. Как правило, не конфликтны, обладают высокой 

эмоциональной устойчивостью. 

Шкала экстраверсии (Э), говорящая об обращенности личности в мир 

реальных явлений при показателях 4–5 баллов. 

Пониженный уровень агрессии (А). Безконфликтны, склонны к 

компромиссному решению проблем. Общительность в пределах нормы. 



 

 

 

Таблица 2.1 

Итоговые результат исследования по методике «ИТО+» курсантов МВД СибЮИ 1-го, 3-го, 5-го года обучения 

 
ИТО+ / Стандартизированные оценки 

курс СЖ АТ Эв Сп Ст Рг Ин Сз Тр Лб ДА А Д ЛД СЦ КМ КФ ВК 

1 курс 5,0 2,5 4,9 6,0 5,1 5,4 5,4 4,2 4,1 4,7 4,1 3,8 2,7 6,0 4,9 4,8 4,4 5,3 

3 курс 4,3 3,1 4,4 6,6 5,0 5,1 5,5 4,5 4,1 4,6 3,9 4,1 2,2 5,8 4,9 4,8 4,3 5,4 

5 курс 4,7 3,8 5,1 6,7 4,8 4,9 4,4 3,5 3,1 4,7 3,7 3,4 1,5 6,9 5,7 4,8 3,8 4,3 

Шкалы: СЖ – социальная желательность ответов; АТ – атипичность ответов; Эв – экстраверсия; Сп – спонтанность; Ст – 

стеничность; Рг – ригидность; Ин – интроверсия; Сз – сензитивность; Тр – тревожность; Лб – лабильность; ДА – 

дезадаптация; А – агрессия; Д – депрессия; ЛД – лидерство; СЦ – социабельность; КМ – компромиссность; КФ – 

конформизм; ВК – внутренний конфликт. 
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Рис. 2.1 Итоговые результат исследования по методике «ИТО+» курсантов МВД СибЮИ 
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Спонтанность (Сп): стремление к самоутверждению и независимости. 

Предприимчивость. Поступки и высказывания могут опережать их 

продуманность. Восприятие целостное, стиль мышления – интуитивный 

неконформный. Избегание регламентированных форм деятельности, 

подчиняемого статуса. Потребность в раскрепощенной творческой 

самостоятельности. При показателях в 6–7 баллов проявляются раскованностью 

поведения и стремлением к лидированию.  

Стеничность (напористость): активная самореализация. Упрямство и 

своеволие в отстаивании своих интересов. Преобладание конкретно-

прагматического стиля восприятия. В норме соответствует уверенной 

тенденции к самоутверждению, к активной самореализации, стремление к 

отстаиванию своих интересов. 

Шкала ригидности (Рг) выявляет при умеренных показателях устойчивость 

к стрессу и педантизм. 

Шкала тревожности при умеренных показателях (3–4 балла) выявляет 

осторожность в принятии решений, ответственность по отношению к 

окружающим, социальную созвучность среде. 

Компромиссность (КМ): в сложных ситуациях проявляется склонность к 

компромиссам (стремление к самоутверждению сочетается со стремлением к 

избеганию конфликта с референтной группой). 

Конформизм (КФ): в умеренной степени выраженности может проявляться 

в нестандартных подходах к решению важных производственных проблем. 

В сфере межличностного общения преобладает тенденция к лидированию 

(ЛД): характерны самостоятельность в принятии решений, предприимчивость и 

стремление быть «ведущим», а не «ведомым», выраженная потребность в 

достижении успеха, повышенное чувство независимости и плохая 

переносимость ситуации подчинения, причем наиболее данное качество 

проявлено на 5-ом курсе, чем на 1-ом и 3-ем. 

Итоговые результаты исследования по методике «Шкала базисных 

убеждений» изложены в таблице 2.2 и на рисунке 2.2. 
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Таблица 2.2 

Итоговые результаты исследования по методике «Шкала базисных убеждений» 

курсантов МВД СибЮИ 

Фамилия И.О. Шкала БУ / Стандартизированные оценки 

 
ДМ Спр СО У ЛК ПМВ АТ 

1 курс 5,9 6,4 6,7 6,2 6,5 6,8 3,5 

3 курс 5,4 6,1 6,5 6,3 6,5 6,4 3,0 

5 курс 6,1 6,7 6,8 6,8 6,4 7,0 3,5 

Шкалы: ДМ - Доброжелательность окружающего мира; Спр – Справедливость; 

СО – Самооценка; У – Удача: ЛК – Локус контроля, ПМВ – Позитивное 

мировосприятие. 

 

 

Анализ результатов исследования по методике «Шкала базисных 

убеждений» показала средний и выше среднего уровень базовых убеждений у 

курсантов МВД на 1-ом, 3-ем и 5-от году обучения.  

 

 

Рис. 2.2 Результаты исследования по методике «Шкала базисных убеждений» 
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[ДМ] Средняя степень выраженности убеждения о доброжелательности 

окружающего мира. Такой человек не склонен безоглядно доверять каждому 

встречному, но и не отгораживается от окружающих «крепостной стеной». 

[Спр] Характерно сбалансированное, амбивалентное убеждение 

относительно справедливости мира: хотя и не всегда, но порой все же люди 

получают то, что они заслуживают. 

[СО] Характерно убеждение обследуемого в том, что он – хороший 

человек, достойный уважения. Курсанты с заниженным уровнем самооценки с 

недоверием относятся к окружающему миру и считают его небезопасным и 

враждебным, а курсанты с завышенным уровнем самооценки больше 

остальных считают окружающий мир доброжелательным, в первую очередь 

благодаря тому, что они сами участвуют в обеспечении своей безопасности. 

Средний уровень самооценки курсантов определяет их доброжелательность к 

окружающему миру и степень успешности собственных действий и усилий.  

[У] Для курсантов 1-го и 3-го курса характерно убеждение в том, что удача 

играет относительно небольшую или непостоянную роль в жизни 

обследуемого: иногда везет, иногда нет. Однако для курсантов 5-го курса 

характерно убеждение в собственной особой удачливости; обследуемый считает 

себя «любимцем Фортуны», которому везет чаще других. 

[ЛК] Высокий уровень интернальности. Обследуемый охотно проявляет 

инициативу и берет ответственность на себя в различный жизненных 

ситуациях. Для него характерно убеждение в том, что его достижения являются 

преимущественно следствием собственных усилий. 

Таким образом, имплицитная концепция окружающего мира и 

собственного «Я» большинства курсантов может быть сформулирована 

следующим образом: «В этом мире хорошего гораздо больше, чем плохого. 

Если что-то плохое и случается, то это бывает, в основном с теми, кто делает 

что-то не так. Я хороший человек, следовательно, могу чувствовать себя 

защищенным от бед». 

Для подтверждения гипотезы нами была проведена математическая 
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обработка полученных данных с помощью ранговой корреляции Спирмена. 

Метод ранговой корреляции Спирмена позволяет определить тесноту 

(силу) и направление корреляционной связи между двумя признаками или 

двумя профилями (иерархиями) признаков. 

Такими признаками, с одной стороны, будут адаптивные способности 

курсантов, с другой – их личностные черты (характерологические и 

темпераментные). 

Коэффициент корреляции Спирмена обладает следующими свойствами: 

1. Коэффициент корреляции может принимать значения от минус 

единицы до единицы, причем при rs=1 имеет место строго прямая связь, а 

при rs= -1 – строго обратная связь. 

2. Если коэффициент корреляции отрицательный, то имеет место 

обратная связь, если положительный, то – прямая связь. 

3. Если коэффициент корреляции равен нулю, то связь между 

величинами практически отсутствует. 

4. Чем ближе модуль коэффициента корреляции к единице, тем более 

сильной является связь между измеряемыми величинами. 

Вначале показатели ранжируются отдельно по каждому из признаков. Как 

правило, меньшему значению признака начисляется меньший ранг [16, 22]. 

Для выявления личностных детерминант, способствующих 

формированию базовых установок у курсантов мы проанализировали 

результаты корреляционного анализа и определили тесноту их взаимосвязи. 

Результаты корреляционного анализа силы взаимосвязи личностных 

качеств шкал методики «ИТО+»  с базовыми убеждениями курсантов 

представлена в таблице 2.3. 

1 курс. Критические значения rs для N = 66, p≤0.05 (0.25)  p≤0.01(0.33) 

3 курс. Критические значения rs для N = 52, p≤0.05 (0.27)  p≤0.01(0.33) 

5 курс. Критические значения rs  для N = 49, p≤0.05 (0.29)  p≤0.01(0.37) 
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Таблица 2.3 

Результаты статистически значимой корреляционной взаимосвязи личностных 

качеств курсантов по методике «ИТО+»  с базовыми убеждениями 

 Шкала БУ 

 

ИТО+ 

курс 
доброже

лательно

сть мира 

справед

ливость 

самооце

нка 
удача 

локус 

контрол

я 

позитивное 

мировосприя

тие 

1 2 3 4 5 6 7 8 

экстраверсия 

1 курс 0,252 

     3 курс 

      5 курс 

      

спонтанность 

1 курс 0,262 

     3 курс 0,362 

     5 курс 

    

0,320 

 

стеничность 

1 курс 

   

0,271 

  3 курс 

      5 курс 

      

ригидность 

1 курс 

      3 курс 

   

0,278 

  5 курс 

      

интроверсия 

1 курс -0,287 

     3 курс 

      5 курс -0,299 

 

-0,294 

   

сензитивность 

1 курс 

      3 курс 

      5 курс 

      

тревожность 

1 курс -0,262 

     3 курс 

      5 курс 

      

лабильность 

1 курс 0,292 

     3 курс 

      5 курс 

 

0,310 

    

дезадаптация 

1 курс -0,410 

    

-0,297 

3 курс 

      5 курс 

      

агрессия 

1 курс -0,279 

     3 курс 

      5 курс 

      

депрессия 

1 курс 

      3 курс 

      5 курс 0,385 0,393 0,356 0,358 0,322 0,363 

лидерство 1 курс 0,345 

    

0,292 
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Окончание таблицы 2.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

3 курс 

      5 курс 0,336 

 

0,310 

  

0,312 

социабельность 

1 курс 0,336 0,251 

   

0,250 

3 курс 

      5 курс 

      

компромиссность 

1 курс 

      3 курс 

  

-0,305 

   5 курс 

      

конформизм 

1 курс 

      3 курс 

      5 курс 

      
внутренний 

конфликт 

1 курс 

      3 курс 

      5 курс 

       

 

Корреляционные связи личностных качеств, таких как: сензитивность, 

конформизм, внутренний конфликт курсантов с разным уровнем базовых 

убеждений, выявленных по методике «ИТО+» не достигают уровня 

статистической значимости.  

Экстраверсия, интроверсия, лабильность, дезадаптация, депрессия, 

лидерство, социабельность достигают уровня значимости и будут являться 

наиболее значимыми в формировании базовых убеждений (установок) 

курсантов. 

У 1-го курса положительные корреляционные связи обнаружены между: 

экстраверсия – доброжелательность мира, спонтанность – доброжелательность 

мира, стеничность – удача, лабильность – доброжелательность мира, лидерство 

- доброжелательность мира, лидерство – позитивное мировосприятие, 

социабельность - доброжелательность мира, социабельность – справедливость, 

социабельность - позитивное мировосприятие. Существует обратная 

взаимосвязь между такими шкалами как: интроверсия - доброжелательность 

мира, тревожность - доброжелательность мира, дезадаптация - 

доброжелательность мира, дезадаптация - позитивное мировосприятие, 
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агрессия - доброжелательность мира. 

Это означает, что при наличии таких корреляционных связей обучающиеся 

1-го курса обращены в мир реально существующих объектов и ценностей, 

открыты, стремятся к расширению круга контактов, общительны, стремятся к 

самоутверждению и независимости, предприимчивы. Обладают изменчивостью 

настроения, сентиментальны, стремятся к эмоциональной вовлеченности, 

проявляют лидерские черты, стараются быть «ведущими», а не «ведомыми», 

имеется напряженная потребность к достижению успеха, высокий уровень 

социабельности, определяемый демонстративностью и потребностью в 

признании. Даже при выявленных обратных корреляционных связях, 

выраженных интроверсией, тревожностью, проявляющейся в осторожности в 

принятии решений, ответственностью по отношению к окружающим, 

дезадаптацией и агрессией, направленной вовне, верят в доброжелательность 

окружающего мира, возможности относительно безопасно доверять 

окружающим, обладают убеждением относительно справедливости мира, верят 

в собственную особую удачливость, воспринимают мир и себя в мире 

позитивно. 

У 3-го курса положительные корреляционные связи обнаружены между: 

спонтанность – доброжелательность мира, ригидность – удача. Обратная 

корреляционная связь в паре компромиссность – самооценка. 

Это означает, что курсанты 3-го курса стремятся к самоутверждению и 

независимости, настойчивы, субъективны, обладают повышенным стремлением 

к отстаиванию своих взглядов и принципов верят в доброжелательность 

окружающего мира, возможности относительно безопасно доверять 

окружающим и в собственную удачливость, при этом обладают склонностью к 

компромиссам, стремлению к самоутверждению с одновременным стремлением 

к избеганию конфликтов в референтной группе, что отрицательно сказывается 

на их самооценке, либо имеется обратная связь, при обладании сниженного 

уровня самооценки проявляют чаще компромиссность. 

У 5-го курса положительные корреляционные связи обнаружены между: 
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спонтанность – локус контроля, лабильность – справедливость, депрессия - 

доброжелательность мира, депрессия – справедливость, депрессия – 

самооценка, депрессия – удача, депрессия – локус контроля, депрессия - 

позитивное мировосприятие, лидерство - доброжелательность мира, лидерство 

– самооценка, лидерство - позитивное мировосприятие. 

Это означает, что курсанты 5-го курса обладают высоким уровнем 

интернальности, они охотно проявляют инициативу и берут ответственность на 

себя в различных жизненных ситуациях, для них характерно убеждение в том, 

что их достижения являются преимущественно следствием собственных 

усилий. Чем больше они интернальны, тем больше стремятся к 

самоутверждению, независимости и предприимчивости. В сочетании с 

мотивационной неустойчивостью, стремлением к эмоциональной 

вовлеченности верят в справедливость мира по отношению к себе и 

окружающим. При выраженных лидерских качествах обладают убеждениями о 

доброжелательности мира, повышенным уровнем самооценки и позитивном 

мировосприятии. При выраженном уровне депрессии, не как клинического 

состояния, а как упадка настроения, у 5-го курса, как у выпускающихся из ВУЗа 

и при приближающейся необходимости предъявлять себя в широкий мир 

профессиональный и социальный, взаимосвязаны все убеждения о 

доброжелательности мира, о справедливости, о завышенной самооценке, об 

исключительной удаче, об убеждении в том, что его достижения являются 

преимущественно следствием собственных усилий, о позитивном 

мировосприятии. Такая связь депрессии и убеждений говорит о «витании в 

облаках», иллюзиях и  некоторых завышенных ожиданиях. 

У 1-го и 5-го курса большое количество корреляционных связей, это как 

минимум говорит о том, что личностные особенности и их базовые установки 

имеют тесные взаимосвязи, их много, они друг на друга влияют. В основном 

это положительные корреляции, чем более выражено какое-то личностное 

качество, тем больше выражены черты базовых убеждений личности курсанта. 
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У третьего курса не большое количество корреляционных связей, что-то 

есть в образовательной программе такое, что снижает тесноту этих связей. 

Можно предположить, что 3-й курс – это середина обучения и в этот 

возрастной период в период обучения важнее становятся не личностные 

особенности, а профессиональные качества, и эта связь становится латентная 

(скрытая), а к 5-му курсу, потому что курсанты уже выпускаются как 

профессионалы, они снова начинают задумываться о своих личностных 

качествах. Первичные профессиональные навыки уже сформированы и 

получается связь снова становится нужна, потому что предстоит устраиваться 

на работу, выходить в социальный мир, устанавливать отношения с будущими 

коллегами за счет не профессиональных, а за счет личностных качеств. 

Поэтому курсант должен быть уверен, что мир по отношению к нему 

доброжелателен и справедлив, его самооценка адекватная, верит в некоторую 

силу удачи, количество позитива им переживается, оно будем им 

контролироваться, ситуации на самом деле создаются им самим.  

Возможно, имеет место и такой феномен, как описывает Узнадзе Д.Н. в 

своей книге: фиксированная установка оказывает некоторое противодействие 

попыткам ее ликвидации, что она проходит процесс этой ликвидации лишь 

постепенно, пока наконец совершенно не прекратит своего существования на 

данный отрезок времени. 

Если проследить состояние фиксированной установки через определенный 

промежуток времени, то перед нами откроется вполне определенная картина. 

Мы увидим, что фиксированная установка проходит определенные ступени 

затухания и через некоторое время достигает состояния полной ликвидации.  

Как и в случаях экспериментальной ликвидации установки, и здесь бывает, 

что у некоторых субъектов установка остается в силе на более продолжительное 

время, чем у других.  

Таким образом, фиксированная установка может быть ликвидирована не 

только в экспериментальных, но и в естественных условиях своего 

существования и притом в обоих случаях одинаковым образом, а именно: 
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процесс ликвидации и там и здесь протекает по отдельным фазам, которые 

следуют друг за другом в строго определенной последовательности.  

В экспериментах на стабильность установки Узнадзе получил данные, 

говорящие о факте продолжающейся живучести фиксированной установки. 

Однако живучесть эта ограничена: через некоторое время — в одних случаях 

раньше, в других позже - фиксированная установка все же замирает и более не 

оказывает противодействия случаям возникновения новых, адекватных 

положению вещей, установок. 

Его многочисленные опыты доказали, что есть лица, у которых установка 

фиксируется с самого начала; у них установка оказывается достаточно строго 

фиксированной с первого же раза, тогда как мы встречаемся и с такими 

испытуемыми, которые оставляют впечатление лиц, вообще исключающих 

возможность всякой фиксации установки. Правда, эти две крайние категории 

встречаются сравнительно редко, но они представляют собой предельные 

случаи, и наличие их не вызывает сомнений.  

Как и следовало ожидать, показания двух форм возбудимости не 

совпадают: есть лица, у которых пороги минимальной и оптимальной 

возбудимости далеко расходятся, тогда как встречаются и такие, у которых эти 

пороги близко подходят друг к другу. 

 

 

 2.3 Рекомендации по результатам исследования 

 

 

На основании  выводов эмпирического исследования и теоретического 

анализа литературы мы разработали рекомендации по коррекции 

иррациональных убеждений курсантов в образовательных организациях МВД 

России. 

1. Процесс сопровождения личных и профессиональных убеждений 

курсантов в образовательных организациях МВД России следует 
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организовывать разносторонне и согласованно между его субъектами: педагоги, 

кураторы, психологи, социальные педагоги должны согласовывать свои 

действия, подчинять их единой цели. 

2. Процесс сопровождения изменений иррациональных убеждений 

курсантов в образовательных организациях МВД России следует 

организовывать с опорой на индивидуальные потребности и затруднения 

конкретного курсанта, вследствие чего следует осуществлять диагностику и 

текущий мониторинг психологического и социального состояния курсанта. 

3. Особый акцент следует сделать на психологическое сопровождение 

изменения иррациональных убеждений курсантов в образовательных 

организациях МВД России, поскольку были обнаружены связи успешности 

профессиональной адаптации с личностными качествами и выявленны 

личностные детерминанты наиболее влияющие на базовые убеждения 

личности. 

4. В целях содействия корректировки негативных убеждений курсантов 

следует проводить тренинговую работу, направленную на: 

- осознание особенностей поведения каждого участника общения; 

- развитие навыков общения, в том числе и делового (навыки вступления 

в контакт, контроля нервно-эмоционального напряжения, согласования 

интересов); 

- сплочение группы на основе единых целей и задач обучения, норм и 

правил взаимодействия; 

 - осуществлять воздействие на личностные, профессиональные и  

социально-психологические факторы профессиональной адаптации курсантов.  

Могут использоваться такие виды тренингов: сплочения, ролевой, по 

использованию средств общения, самоконтроля в деятельности, 

психорегулирующий и другие. 

Рекомендуемая программа психологического сопровождения 

корректировки негативных убеждений курсантов представлена в таблице 2.4. 
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Таблица 2.4 

Рекомендуемая программа психологического сопровождения корректировки 

негативных убеждений курсантов 

Направление работы Методы Примеры Ожидаемый эффект 

1 2 3 4 

Работа с 

самопознанием, с 

самоопределение, с 

самооценкой 

Самодиагностика, 

тренинги, личные 

проработки, беседы, 

лекции, работа в 

группах, фототерапия, 

библиотерапия 

(ведение дневника 

успеха и достижений) 

- «Выбери свое 

место на дереве» 

(Д.Ломпен); 

- Окно Джохари 

- Рисунок 

«несуществующее 

животное» 
(М.Друкаревич ) 

-создать фотоальбом 

«Я и мои 

достижения (или: те, 

кто меня любят, мои 

успешные 

начинания, лучшие 

события жизни)» 

- тренинги: 

«Автопортрет», «Вы 

меня узнаете?», 

«Волшебная 

чайная!», «Кто я? 

Какой я?», «Карта 

мира», «Найди 

себя», «Фантом» 

Понижение  

напряжения и 

тревожности через 

понимание и 

принятие себя 

Работа с 

негативными 

эмоциями 

Личные консультации; 

ДДГ(десенсибилизация 

движением глаз, автор 

Френсис Шапиро в 

адаптации Е.О. 

Александрова); 

медитативные  

расслабляющие 

техники, АРТ-терапия, 

сказкотерапия, 

песочная терапия, 

Нейрографика 

(графический метод 

организации 

мышления, 

трансформации своего 

состояния и отношения 

к проблеме без слов и 

понятийного процесса, 

контакт с собой через 

рисование  

- «Я расскажу тебе 

сказку!» 

(медитация), 

- «Что случится 

если…?» (каскад 

ответов одного 

вопроса). «Слова 

гнева», «Спустить 

пар», 

- «Крик в 

пространство» 

-Где живет эмоция в 

теле? Какого она 

цвета, формы, 

размера? Насколько 

она негативна по 10-

бальной шкале- 

уменьшаем через 

ДДГ 

(десенсибилизация 

движением глаз, 

Понижение 

эмоционального 

напряжение, 

понимание 

проявления своих 

негативных эмоций, 

возможность 

контроля их 

появления 
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Продолжение таблицы 2.4 

1 2 3 4 

 определенным 

методом, автор Павел 

Пискарев). 

автор Шапиро Ф, в 

адаптации 

Александрова Е.О.) 

 

Работа с эмоциями 

(как возникает, как 

отследить, как 

контролировать) 

Лекции, тренинги, 

саморегуляция, работа 

в группах, 

библиотерапия 

- записывать эмоции  

в дневник 

отслеживать их 

возникновение. 

- понимание, что 

через эмоции мы 

проживаем жизнь 

- «Я люблю себя за 

то, что…» (рассказ 

не менее 60 секунд) 

Возможность 

контроля эмоций, 

которые уже не будут 

затруднять  

выполнение задач 

учебной и 

служебной 

деятельности 

Работа с 

конфликтными 

ситуациями, с 

конфликтом, его 

причинами, 

способами выхода из 

него 

Тренинги, 

упражнения 

«Тонущий корабль», 

«Чиновник» 

«Выход из 

контакта», 

«Мнение обо мне», 

«Техника вежливого 

отказа» 

Вырабатываются 

стратегии поведения 

в конфликте, 

осознаются 

процессы конфликта, 

его последствия 

Работа с мотивацией 

на успех 

Упражнения, 

визуализации, 

медитации 

Сформируй 

позитивный образ 

«Я», Похвала самому 

себе, 

 «Источник энергии» 

(С.Занюк) 

«Психология 

мотивации» 

Желание двигаться 

вперед, обучаться, 

строить планы на 

будущее, 

потребность в успехе 

Работа по 

выстраиванию 

отношений, выход 

из уединения  

Личные консультации, 

тренинги 

«Групповой 

рассказ», «Разговор», 

«Просьба», 

«Интонации» 

« Полезное дело» 

Улучшение 

контактов в группе, 

построение 

коммуникаций 

Работа с конфликтом 

(внутренним и 

внешним) 

Личные консультации. 

Беседы. 

Нейрографика. 

Ролевые игры 

Преувеличение или 

полное изменение 

поведения (ролевая 

игра), 

 «Нападающий и 

защищающийся», 

«Разные ответы». 

Снимает внутреннее 

напряжение, 

позволяет 

моделировать 

шаблоны поведения 

в конфликтных 

ситуациях 

Работа по 

выстраиванию 

межличностных 

отношений 

Игровые практики, 

тренинги, ролевые 

игры. 

- «Синхронизация» 

«Взаимопонмание», 

«Шеренга», 

«Растяжка», 

«Блиндаж», «Мина» 

Ощущение себя 

частью коллектива, 

поддержки 

товарищей, принятия 

себя другими, ты не 

  



73 
 

Окончание таблицы 2.4 

1 2 3 4 

  «Молекулы», 

«Поменяйтесь 

местами те, 

кто…»[2] 

одинок 

Работа с чувством 

вины, стыда, 

самоуничижения 

ДДГ, личные 

консультации, АРТ-

терапия. Нейрографика 

Нейрографика, 

(рисуем себя, 

проблему и выход из 

проблемы, проводим 

«нейронные» линии, 

закругляем острые 

углы, 

расскрашиваем. 

Чувство 

спокойствия, 

уверенности в себе, 

принятия себя, 

понижает ощущение 

тревожности, 

скованности, дает 

возможность 

двигаться к 

поставленным целям 

Работа по развитию 

эмпатии 

Тренинги. 

Ролевые игры 

- «Стул»; 

-«Общее дыхание»; 

-«Сиамские 

близнецы»; -«Танец 

с листком» 

«Я вижу»          

(различие между я 

вижу и мне кажется, 

возможно есть) 

Понимание чувств, 

эмоций другого 

человека, 

способствует 

коммуникации 

Работа на 

повышение 

настроения 

Тренинги, физические 

упражнения, 

нейрографика, 

рисование, танцы. 

-попрыгать, 

пройтись, петь. 

«На что похоже мое 

настроение», «Танцы 

Прыга-дрыга» 

Хорошее 

настроение, снятие 

напряжения, 

оптимистичный 

жизнеутверждающий 

настрой 

Работа с доверием к 

себе, 

самоопределением, с 

самооценкой, 

самодостаточностью 

Тренинги на 

самопознание, 

принятие себя. 

Игровые практики 

-«Желтые веревки»; 

-«Вам послание»; 

-«Презентация 

товарища»; 

-«Ужасный секрет!»; 

-«Луноход»  

Знание себя и 

адекватная 

самооценка 

позволяет не 

зависеть от мнения и 

оценки других 

Работа по 

воспитанию 

ответственности 

 

Беседы, лекции, 

тренинги. 

Наблюдение за 

учебной и служебной 

деятельностью. 

Личные консультации. 

- «Интервью». 

- «Рассказ о себе» 

Чувство 

самодостаточности, 

самостоятельности, 

собственной 

значимости 

Работа с 

агрессивным и 

пассивным 

поведением 

Тренинги, физические 

упражнения, личные 

консультации, 

наблюдение за 

служебной и учебной 

деятельностью. 

- театральное 

проигрывание роли, 

- «путешествие на 

чердак» 

Выброс негативных 

эмоций приемлемым 

способом, активация 

к действию. 
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Пример тренинга: «Обучение навыкам саморегуляции» [3], упражнение 

для настроения, упражнение «Техника вежливого отказа»,   медитация-

визуализация, упражнение «Чиновник», ролевая игра: «Преувеличение или 

полное изменение поведения» для работы с курсантами в рамках 

рекомендуемой программы представлены в приложении 5 .  



75 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Высокий уровень базовых убеждений курсанта, является обязательным 

условием благополучного развития личности. В случае доминирующего уровня 

иррациональных убеждений происходит существенное снижение качества 

жизни человека.  

В рамках данной выпускной квалификационной работы была проведена 

научно-исследовательская работа на тему: «Изучение личностных детерминант 

базовых убеждений личности у курсантов института МВД» 

Понятие «базисные убеждения» разрабатывается в разных направлениях 

психологии. Оно описывает глобальные устойчивые представления человека о 

мире и о себе, характеризующие взаимодействие человека с миром - как в 

ситуации преодоления стресса, так и в «обычной» жизни. Базисные убеждения 

влияют на восприятие человеком происходящего, его эмоциональный отклик и 

поведение [32]. 

Наиболее разработанным в этом аспекте является базисное убеждение 

«вера в справедливый мир». Оказывается, это базисное убеждение 

положительно коррелирует как с когнитивным, так и с эмоциональным 

аспектами субъективного психологического благополучия. 

В качестве базисных убеждений исследуются и представления о себе. Так, 

высокая самооценка как выражение Образа Я характерна для эмоционально 

стабильных, экстравертированных, сознательных людей с умеренной 

доброжелательностью и открытостью новому опыту. Самооценка не только 

непосредственно связана с удовлетворенностью жизнью, но и опосредует 

влияние на нее других характеристик. 

Локус контроля также может рассматриваться как связанная с базисными 

убеждениями характеристика, показывающая, что человек считает 

находящимся под его контролем, и влияющая на степень его удовлетворенности 

жизнью – в целом и в отдельных ее сторонах. 
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Таким образом, можно констатировать, что понятие базисных убеждений 

анализируется с разных сторон. Тем не менее, следует отметить, что само 

понятие не определено однозначно. Наиболее разработанным на сегодняшний 

день является убеждение «Вера в справедливый мир», а другие базисные 

убеждения не исследованы в достаточной мере. Не вполне ясно, как они 

связаны с другими личностными характеристиками, какое место занимают в 

структуре личности – не только в ситуации посттравматического переживания, 

но и в обычной жизни [31].   

В структуру личности, по Ананьеву, входят: темперамент, задатки, 

способности, мотивация, направленность, характер, воля, чувства. Кроме того, 

ряд личностных характеристик: статус, социальные функции (роли), мотивация 

поведения и ценностные ориентации, структура и динамика отношений — 

определяют мировоззрение, жизненную направленность личности, 

общественное поведение, основные тенденции развития. 

Действительно, изучая динамические тенденции личности: потребности, 

мотивы, интересы, желания, установки, ценностные ориентации, идеалы, 

наконец, ее направленность — то, что личность хочет, что для нее 

привлекательно, к чему она стремится, можно понять и объяснить содержание 

выполняемых ею ролей, статус и позицию, которую она занимает. для 

понимания психологии личности, с точки зрения С. Л. Рубинштейна, важными 

являются следующие положения: 

1. Психические свойства личности в ее поведении, в действиях и 

поступках не только проявляются, но и формируются. 

2. Психический облик личности во всем многообразии ее свойств 

определяется реальным бытием, образом жизни и формируется в конкретной 

деятельности. 

3. Процесс изучения психического облика личности предполагает решение 

следующих вопросов: чего хочет личность, что может личность, что есть 

личность. Соответственно, это вопросы о направленности, установках и 

тенденциях, потребностях, интересах и идеалах; о способностях; о характере. 
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Данные аспекты взаимосвязаны, взаимообусловлены и в конкретной 

деятельности объединяются в единое целое. 

Установка выступает как характеристика целостного состояния субъекта 

психической деятельности в каждый дискретный момент его активности. Это 

значит, что аттитюды, мотивы, черты личности, конструкты и подобные 

факторы деятельности не изолированно и не «поштучно» определяют 

выявляющееся поведение, а подчиняются регулирующей функции установки - 

высшего уровня организации процессов переживаний и действий, имеющих 

место при осуществлении деятельности. Установка - понятие единицы 

целостно-личностного измерения, к которому сводится действующий субъект в 

каждый момент его активности. 

Результаты исследования по методике «ИТО+»  курсантов МВД СибЮИ 

говорят о том, что в среднем по курсу повышенная адаптивность. Обследуемые 

достаточно легко адаптируются к новым условиям жизнедеятельности, быстро 

входят в новый коллектив, достаточно легко и адекватно ориентируются в 

ситуации, быстро вырабатывают стратегию своего поведения и социализации. 

Как правило, не конфликтны, обладают высокой эмоциональной 

устойчивостью. 

Анализ результатов исследования по методике «Шкала базисных 

убеждений» показала средний и выше среднего уровень базовых убеждений у 

курсантов МВД на 1-ом, 3-ем и 5-от году обучения.  

Имплицитная концепция окружающего мира и собственного «Я» 

большинства курсантов может быть сформулирована следующим образом: «В 

этом мире хорошего гораздо больше, чем плохого. Если что-то плохое и 

случается, то это бывает, в основном с теми, кто делает что-то не так. Я 

хороший человек, следовательно, могу чувствовать себя защищенным от бед». 

Для подтверждения гипотезы нами была проведена математическая 

обработка полученных данных с помощью ранговой корреляции Спирмена. 

У 1-го и 5-го курса большое количество корреляционных связей, это как 

минимум говорит о том, что личностные особенности и их базовые установки 
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имеют тесные взаимосвязи, их много, они друг на друга влияют. В основном 

это положительные корреляции, чем более выражено какое-то личностное 

качество, тем больше выражены черты базовых убеждений личности курсанта. 

У третьего курса эти корреляционные связи по какой-то причине 

пропадают, что-то есть в образовательной программе такое, что снижает 

тесноту этих связей. Можно предположить, что 3-й курс – это середина 

обучения и в этот возрастной период в период обучения важнее становятся не 

личностные особенности, а профессиональные качества, и эта связь становится 

латентная (скрытая), а к 5-му курсу, потому что курсанты уже выпускаются как 

профессионалы, они снова начинают задумываться о своих личностных 

качествах. Первичные профессиональные навыки уже должны быть 

сформированы и получается связь снова становится нужна, потому что 

предстоит устраиваться на работу, выходить в социальный мир, устанавливать 

отношения с будущими коллегами за счет не профессиональных, а за счет 

личностных качеств. Поэтому курсант должен быть уверен, что мир по 

отношению к нему доброжелателен и справедлив, его самооценка адекватная, 

верит в некоторую силу удачи, количество позитива им переживается, оно 

будем им контролироваться, ситуации на самом деле создаются им самим.  

Экстраверсия, интроверсия, лабильность, дезадаптация, депрессия, 

лидерство, социабельность, дисбаланс р/н тенденций достигают уровня 

значимости и будут являться наиболее значимыми в формировании базовых 

убеждений (установок) курсантов. 

На основании  выводов эмпирического исследования и теоретического 

анализа литературы мы разработали рекомендации по коррекции 

иррациональных убеждений курсантов в образовательных организациях МВД 

России. 

По результатам проведенного исследования наша гипотеза о том, что 

базовые установки личности курсантов взаимосвязаны с индивидуально-

типологическими особенностями подтвердилась. 

  



79 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

1. Гиппенрейтер, Ю.Б. Введение в общую психологию / 

Ю.Б. Гиппенрейтер. – Москва : АСТ, Астрель, 2008. – 186 с. 

2. Евтихов, О. В. Практика психологического тренинга / О. В.  Евтихов. – 

Санкт-Петербург: Издательство «Речь», 2007. – 256 с. 

3. Занятие с элементами тренинга: «Я учусь владеть собой». Стресс. 

Навыки саморегуляции : тренинг // Инфоурок : ведущий образовательный 

портал России. – Смоленск, 2013. - URL:https://infourok.ru/zanyatie-s-

elementami-treninga-ya-uchus-vladet-soboy-stress-naviki-samoregulyacii-

2142686.html (дата обращения: 05.02.2022). 

4. Казаневская, В.В. Категория «Детерминация» в психологии личности / 

В.В. Казаневская // Вестник Кемеровского государственного университета 

культуры и искусств. – 2007. – № 1. – С. 100-104. 

5. Крысько, В.Г. Социальная психология : учебник для бакалавров / 

В.Г. Крысько. – Москва : Издательство Юрайт, 2016. – 553 с. 

6. Латфуллин, Г.Р. Организационное поведение : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Г.Р. Латфуллин, О.Н. Громова. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2018. – 301 с. 

7. Лебедев, И.Б. Психологические условия формирования 

профессиональных убеждений курсантов образовательных учебных заведений 

МВД России / И.Б. Лебедев, А.Н. Торопов // Научный вестник Омской академии 

МВД России. – 2010. – № 2. - С 55-57. 

8. Леонтьев, Д.А. Очерк психологии личности [Электронный ресурс] / 

Д.А. Леонтьев. – Москва : Смысл, 1993. – 43 с. - URL:https://klex.ru/cl3(дата 

обращения: 06.11.2021). 

9. Леонтьев, Д.А. Психология смысла: природа, строение и динамика 

смысловой реальности / Д.А. Леонтьев. – Москва : Смысл, 2007. – 487 с. 

10. Маклаков, А.Г. Общая психология / А.Г. Маклаков. – Санкт-Петербург : 

https://klex.ru/cl3


80 
 

Питер, 2017. – 583 с. 

11. Марков, К. В. Индивидуально-психологические особенности будущих 

специалистов военного профиля / К. В. Марков. — Текст : непосредственный // 

Инновационные педагогические технологии : материалы I Междунар. науч. 

конф. (г. Казань, октябрь 2014 г.). — Т. 0. — Казань : Бук, 2014. — С. 297-300. — 

URL: https://moluch.ru/conf/ped/archive/143/6050/ (дата обращения: 11.12.2021). 

12. Мухамадеева, Л.И. Изучение индивидуально-психологических 

особенностей личности / Л.И. Мухамадеева, Ю.Ш. Зиннатуллина. // Будущее 

науки – 2016 : сборник научных статей 4-й Международной молодежной 

научной конференции: в 4-х томах. – 2016. – С. 118-120. 

13. Надирашвили, Ш.А. Понятие установки в общей и социальной 

психологии [Электронный ресурс]  / Ш.А. Надирашвили. – Тбилиси : 

Мецниереба, 1974. – 170 с. - URL:https://search.rsl.ru/ru/record/01007179098 (дата 

обращения: 19.01.2022). 

14. Нельсон-Джоунс, Р. Теория и практика консультирования / Р. Нельсон-

Джоунс. – Санкт-Петербург : Питер, 2012. – 464 с. 

15. Немов, Р.С. Общая психология. В 3 т. Т. I. Введение в психологию : 

учебник / Р. С. Немов. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2011. — 726 с. 

16. Новиков, А.И. Математические методы в психологии. 2-е изд. / 

А.И. Новиков. – Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2018. – 256 с. 

17. Падун, М.А. Модификация методики исследования базисных 

убеждений личности Р.Янофф-Бульман / М.А. Падун, А.В. Котельникова // 

Психологический журнал. – 2008. – Т. 29, № 4. – С. 98-106. 

18. Радюк, О.М. Точки соприкосновения в моделях А. Эллиса и А. Бека / 

О.М. Радюк // Когнитивно-поведенческий подход в консультировании и 

психотерапии: материалы Междунар. науч.-практ. конф., г. Минск, 5—7 октября 

2018 г. – 2018. – С. 94-104. 

19. Рождерс, К. Теория личности [Электронный ресурс] / К. Рождерс. – 

Москва : Рефл-бук, Ваклер, 1997. – 78 с. - 

https://search.rsl.ru/ru/record/01007179098


81 
 

URL:https://www.litmir.me/bd/?b=136586&p=1 (дата обращения: 19.01.2022). 

20. Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии / С.Л. Рубинштейн. – 

Санкт-Петербург : Питер, 2010. – 713 с. 

21. Серый, А.В. Динамика ценностно-смысловой сферы личности 

студентов в период обучения в вузе  / М.С. Яницкий, А.В. Серый, М.С. Иванов 

// Профессиональная подготовка кадров для социальной сферы: региональный 

аспект/ ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет». — Кемерово, 

2009г. — С. 113-135. 

22. Сидоренко, Е.В. Методы математической обработки в психологии / 

Е.В. Сидоренко. – Санкт-Петербург : Речь, 2002. – 350 с. 

23. Слотина, Т.В. Психология личности: Учебное пособие / Т.В. Слотина. – 

Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 304 с. 

24. Тимошенко, Н.А. Индивидуально-психологические особенности 

личности несовершеннолетнего / Н.А. Тимошенко, А.А. Калмыкова // Лучшая 

студенческая статья 2017. Сборник статей победителей V международного 

научно-практического конкурса. – 2017. – С. 245-248. 

25. Узнадзе, Д.Н. Общая психология / Пер. с грузинского Е. Ш. Чомахидзе; 

Под ред. И. В. Имедадзе / Д.Н. Узнадзе. – Москва : Смысл, 2004. – 413 с. 

26. Узнадзе, Д.Н. Психологические исследования [Электронный ресурс] / 

Д.Н. Узнадзе. – Москва : Наука, 1966. – 452 с. - 

URL:https://www.twirpx.club/file/2335534/ (дата обращения: 27.01.2022). 

27. Узнадзе, Д.Н. Психология установки / Д.Н. Узнадзе. – Санкт-

Петербург : Питер, 2001. – 416 с. 

28. Уолен, С. Рационально-эмотивная психотерапия: когнитивно-

бихевиоральный подход [Электронный ресурс] / С. Уолен, Р. ДиГусепп, 

Р. Уэсслер. – Москва : Институт Гуманитарных Знаний, 1997. – 257 с. - 

URL:https://gigabaza.ru/doc/64790.html (дата обращения: 25.10.2021). 

29. Холмогорова, А.Б. Философско-методологические аспекты 

когнитивной психотерапии / А.Б. Холмогорова // Московский 

психотерапевтический журнал. – 1996. – № 3. – С. 7-14. 

https://www.litmir.me/bd/?b=136586&p=1
https://www.twirpx.club/file/2335534/
https://gigabaza.ru/doc/64790.html


82 
 

30. Хорни, К. Невроз и личностный рост. Борьба за самоосуществление / 

К. Хорни. – Санкт-Петербург : Питер, 2019. – 400 с. 

31. Черткова, Ю.Д. Взаимосвязь базисных убеждений с диспозиционными 

чертами личности, локусом контроля и удовлетворенностью жизнью / 

Ю.Д. Черткова, Н.М. Зырянова // Московский государственный университет им. 

М.В. Ломоносова. – 2019. – № 1. – С. 775-789.     

32. Шамионов, Р. Ценности и отношение к этнической культуре и 

традициям как предикторы субъективного благополучия русских и казахов / 

Р. Шамионов, Н. Султаниязова // Российский психологический журнал. – 2018. 

– Т. 15, № 1. – С. 157-186. 

33. Эллис, А. Гуманистическая психотерапия: Рационально-

эмоциональный подход / А. Эллис. – Санкт-Петербург : Изд-во Сова, 2013. – 

272 с. 

34. Эллис, А. Когнитивный элемент депрессии, которым несправедливо 

пренебрегают / А. Эллис // Московский психотерапевтический журнал. – 1994. 

– № 1. – С. 7-40. 

35. Эллис, А. Психотренинг по методу Альберта Эллиса [Электронный 

ресурс] / А. Эллис. – Санкт-Петербург : Питер Ком, 1999. – 82 с. - 

URL:https://libcat.ru/knigi/nauka-i-obrazovanie/psihologiya/205878-82-albert-ellis-

psihotrening-po-metodu-alberta-ellisa.html#text (дата обращения: 25.10.2021). 

36. Ядов, В.А. Саморегуляция и прогнозирование социального поведения 

личности : Диспозиционная концепция. 2-е расширенное изд. / В.А. Ядов. – 

Москва : ЦСПиМ, 2013. – 376 с. 

  

https://libcat.ru/knigi/nauka-i-obrazovanie/psihologiya/205878-82-albert-ellis-psihotrening-po-metodu-alberta-ellisa.html#text
https://libcat.ru/knigi/nauka-i-obrazovanie/psihologiya/205878-82-albert-ellis-psihotrening-po-metodu-alberta-ellisa.html#text


Приложение 1 

Табл.1, п.1 

Итоговые результат исследования по методике «ИТО+» и «Шкала БУ»  курсантов МВД СибЮИ 1-го года обучения 

Фамилия И.О. Пол ИТО+ / Стандартизированные оценки Шкала БУ / Стандартизированные оценки 

1 курс   СЖ АТ Эв Сп Ст Рг Ин Сз Тр Лб ДА А Д ЛД СЦ КМ КФ ВК ДБ ДМ Спр СО У ЛК ПМВ АТ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Обследуемый 21-1 М 4 6 2 10 3 4 9 1 4 2 6 6 1 5 1 6 2 1 8 3 3 3 3 3 2 1 

Обследуемый 21-2 М 4 1 4 6 5 4 5 2 4 3 5 1 1 7 5 5 3 2 6 4 4 8 7 9 7 6 

Обследуемый 21-4 Ж 7 1 5 8 7 8 6 3 4 8 3 1 1 7 5 3 3 8 6 8 9 9 9 6 9 6 

Обследуемый 21-5 М 4 1 3 7 5 8 8 5 8 5 7 7 6 4 2 6 6 9 4 5 6 7 6 6 6 1 

Обследуемый 21-6 М 1 1 4 3 7 4 7 3 1 3 5 6 1 5 4 3 3 4 5 5 4 4 5 7 5 1 

Обследуемый 21-7 М 5 5 8 5 2 2 3 3 1 7 3 1 1 8 10 8 5 1 8 6 9 9 7 6 8 1 

Обследуемый 21-9 М 7 7 3 4 3 5 7 5 8 3 8 6 7 4 3 7 8 6 1 5 7 6 5 6 6 7 

Обследуемый 21-10 Ж 8 1 5 8 8 6 3 1 1 6 3 1 1 9 6 3 1 4 8 7 6 8 6 4 7 6 

Обследуемый 21-12 Ж 3 5 8 5 6 5 4 1 1 6 2 1 7 8 7 4 3 4 7 8 5 7 6 5 7 6 

Обследуемый 21-13 М 6 1 5 7 6 6 4 4 4 5 1 1 1 7 5 4 3 5 7 6 5 5 2 5 5 7 

Обследуемый 21-14 М 3 1 4 7 4 5 7 6 5 4 5 5 1 5 4 6 5 7 3 8 6 10 10 10 10 7 

Обследуемый 21-15 М 5 1 8 5 6 3 3 2 4 6 3 1 1 9 10 6 3 3 9 8 6 7 7 7 8 1 

Обследуемый 21-16 М 8 1 3 4 4 4 5 5 4 4 3 3 1 4 5 6 6 3 2 6 6 5 6 6 6 1 

Обследуемый 21-17 М 5 5 3 8 3 4 7 6 6 3 5 3 1 5 3 6 6 6 2 5 5 9 7 6 7 1 

Обследуемый 21-18 М 7 7 4 8 3 6 7 8 8 4 7 4 9 4 3 7 7 9 2 6 6 4 4 8 6 1 

Обследуемый 21-20 Ж 4 1 6 5 4 5 6 3 4 2 4 4 1 6 4 4 5 5 4 3 4 5 4 3 3 6 

Обследуемый 21-21 М 3 5 4 5 4 5 7 8 7 7 7 6 7 4 5 8 7 8 2 5 7 6 6 6 6 1 

Обследуемый 21-22 М 5 5 6 7 4 5 4 8 6 8 5 4 7 6 8 8 6 7 4 4 3 5 5 8 5 7 

Обследуемый 21-23 Ж 4 7 6 5 7 6 7 3 8 7 8 10 7 5 4 7 6 10 1 2 4 4 7 8 4 7 

Обследуемый 21-25 М 8 1 4 3 5 8 6 6 5 5 3 1 1 4 4 4 6 7 5 8 8 10 7 6 9 1 



Продолжение приложения 1 

Продолжение табл.1, п.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Обследуемый 21-26 М 5 1 6 7 6 4 3 4 1 6 1 1 1 8 8 5 3 5 8 7 7 6 4 5 6 7 

Обследуемый 21-27 Ж 6 5 4 4 7 5 6 3 8 5 5 5 7 5 4 6 6 7 1 3 4 7 5 4 4 1 

Обследуемый 21-28 М 6 1 8 6 5 4 4 5 5 7 1 4 1 7 8 7 5 5 6 8 9 7 5 6 8 1 

Обследуемый 21-29 Ж 6 1 6 6 8 8 6 1 1 7 2 4 1 8 5 2 1 7 8 6 7 8 8 6 8 1 

Обследуемый 21-30 М 4 5 1 4 4 7 8 6 7 3 5 7 6 2 1 5 7 5 4 5 8 10 8 10 8 6 

Обследуемый 21-31 М 4 5 3 7 7 5 7 4 1 4 5 6 1 5 3 2 2 5 6 6 7 7 4 7 6 1 

Обследуемый 21-32 М 7 1 6 8 6 8 4 4 4 6 4 7 1 8 5 3 2 7 8 10 8 10 10 8 10 7 

Обследуемый 21-33 М 3 1 5 7 6 6 6 5 4 4 5 1 1 6 4 3 4 7 6 6 5 4 4 8 6 1 

Обследуемый 21-36 М 4 5 2 5 2 4 9 4 7 1 6 4 1 3 2 7 7 4 4 3 4 3 6 5 3 1 

Обследуемый 21-37 М 7 1 5 4 5 6 4 4 5 2 5 1 6 6 4 3 5 2 6 6 6 6 7 6 7 7 

Обследуемый 21-38 М 1 1 5 3 6 4 3 7 5 3 5 6 1 5 6 5 6 3 6 5 5 6 7 8 7 1 

Обследуемый 21-41 М 5 6 5 5 6 4 1 7 8 3 7 8 7 6 6 6 7 6 5 7 8 7 3 9 7 6 

Обследуемый 21-42 М 5 1 8 7 6 5 4 3 1 7 1 1 1 9 8 5 2 4 8 6 5 7 7 6 7 1 

Обследуемый 21-43 М 5 1 6 8 2 5 4 5 4 5 1 1 1 8 6 6 5 6 5 7 7 7 5 7 7 1 

Обследуемый 21-44 М 5 1 6 4 4 4 4 5 4 7 3 1 1 6 8 7 6 5 5 10 8 8 7 8 10 6 

Обследуемый 21-45 Ж 6 7 4 6 8 6 6 1 4 4 3 3 1 7 3 2 1 4 7 3 4 7 7 7 6 1 

Обследуемый 21-47 М 5 1 6 3 6 4 3 6 6 4 5 5 6 6 7 6 6 4 6 6 9 6 7 5 7 6 

Обследуемый 21-48 М 3 5 3 7 5 7 7 6 1 5 3 3 1 4 3 3 4 8 4 4 3 7 5 5 5 6 

Обследуемый 21-49 Ж 6 1 8 8 7 6 1 5 5 5 3 4 1 8 7 3 3 6 8 4 6 4 7 5 5 6 

Обследуемый 21-50 М 5 1 5 4 6 4 5 6 6 6 6 4 6 5 6 6 6 5 4 5 3 8 7 7 7 7 

Обследуемый 21-51 М 5 1 8 8 7 7 4 4 1 6 3 4 1 9 6 2 2 7 9 6 9 9 10 7 9 6 

Обследуемый 21-52 М 5 1 6 6 7 4 5 4 1 3 3 4 1 7 6 3 2 3 7 7 9 9 9 7 9 1 

Обследуемый 21-54 М 7 6 4 5 1 6 7 6 5 5 7 5 8 4 4 7 7 7 1 6 7 4 5 5 6 1 

Обследуемый 21-56 Ж 3 6 4 4 7 5 7 4 8 4 8 7 7 4 3 6 6 7 1 6 4 6 6 6 6 1 

Обследуемый 21-58 М 4 1 4 10 6 6 7 4 4 3 6 6 1 6 3 3 2 7 7 6 7 10 5 10 8 1 
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Окончание приложения 1 

Окончание табл.1, п.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Обследуемый 21-60 М 7 5 6 1 3 5 4 7 1 3 3 3 1 4 5 5 8 3 8 6 5 5 5 5 6 1 

Обследуемый 21-61 Ж 3 5 4 3 4 2 7 2 5 7 7 7 7 4 6 8 6 3 3 4 7 3 5 7 5 1 

Обследуемый 21-62 М 6 1 4 5 5 6 3 7 5 5 1 3 1 5 5 5 6 6 5 6 7 6 5 7 7 1 

Обследуемый 21-63 М 6 1 3 3 1 2 7 4 6 2 5 1 6 4 4 8 7 3 1 5 9 6 5 5 6 1 

Обследуемый 21-64 М 5 6 8 7 6 8 5 4 6 4 7 8 7 8 5 3 4 6 8 1 5 5 4 6 3 6 

Обследуемый 21-66 М 5 1 5 6 5 5 5 5 4 3 1 3 1 6 5 4 5 4 6 5 7 6 5 5 6 6 

Обследуемый 21-67 М 7 1 6 7 5 6 5 6 5 5 1 4 1 6 5 5 5 6 5 6 8 4 5 4 6 7 

Обследуемый 21-68 М 5 1 6 6 6 7 5 5 1 6 1 1 1 6 5 3 3 6 7 8 10 10 10 10 10 1 

Обследуемый 21-69 М 3 1 5 4 5 5 3 1 4 4 4 4 6 8 6 5 4 3 7 6 9 5 8 6 8 1 

Обследуемый 21-70 Ж 7 1 4 8 2 5 6 3 5 6 3 5 1 6 5 7 5 7 3 8 9 9 9 6 9 6 

Обследуемый 21-71 М 4 1 3 10 6 6 5 3 4 4 3 5 1 7 4 3 2 4 7 9 4 8 7 8 9 6 

Обследуемый 21-72 Ж 6 1 4 7 5 6 9 1 1 5 3 1 1 5 2 3 2 6 6 6 7 7 3 8 7 1 

Обследуемый 21-75 Ж 6 1 4 8 7 8 7 4 1 5 4 4 1 5 3 2 3 8 6 8 10 10 10 10 10 7 

Обследуемый 21-76 М 5 6 2 5 6 5 5 2 1 4 5 4 1 5 4 3 3 3 5 5 6 5 7 4 6 1 

Обследуемый 21-77 Ж 3 1 5 6 5 4 5 1 1 4 4 4 1 7 6 4 3 2 6 6 7 6 5 7 7 1 

Обследуемый 21-78 М 6 1 8 8 6 8 3 5 5 6 1 1 1 9 6 4 4 7 8 9 8 9 9 9 10 1 

Обследуемый 21-79 М 5 1 8 6 6 8 6 4 5 6 5 6 1 7 5 4 4 8 6 4 4 5 5 6 4 1 

Обследуемый 21-80 М 4 1 4 8 6 7 7 3 4 5 5 6 1 6 4 3 2 6 6 6 6 5 5 6 6 6 

Обследуемый 21-81 М 5 1 2 6 6 7 9 6 6 1 5 4 1 3 1 2 5 4 7 8 9 8 9 5 9 7 

Обследуемый 21-82 М 1 1 4 6 1 3 4 5 1 4 5 4 1 6 6 7 6 4 4 8 9 9 6 9 9 6 

Обследуемый 21-84 М 7 1 6 8 4 4 4 3 1 5 1 1 1 9 7 6 3 3 7 7 7 4 5 5 6 1 

итого - 329 168 324 394 336 354 354 277 271 307 270 253 176 394 323 318 291 347 355 391 425 439 409 430 447 228 

средний балл - 5,0 2,5 4,9 6,0 5,1 5,4 5,4 4,2 4,1 4,7 4,1 3,8 2,7 6,0 4,9 4,8 4,4 5,3 5,4 5,9 6,4 6,7 6,2 6,5 6,8 3,5 



Приложение 2 

Табл.1, п.2 

Итоговые результат исследования по методике «ИТО+» и «Шкала БУ»  курсантов МВД СибЮИ 3-го года обучения 

Фамилия И.О.   ИТО+ / Стандартизированные оценки Шкала БУ / Стандартизированные оценки 

3 курс  пол СЖ АТ Эв Сп Ст Рг Ин Сз Тр Лб ДА А Д ЛД СЦ КМ КФ ВК ДБ ДМ Спр СО У ЛК ПМВ АТ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Обследуемый 19-2 М 4 6 2 8 5 5 7 3 4 4 4 3 7 5 3 5 3 4 6 3 6 4 2 3 3 7 

Обследуемый 19-3 Ж 5 6 4 9 4 7 7 4 6 5 6 7 1 5 3 5 4 8 3 6 7 6 6 3 6 6 

Обследуемый 19-5 М 6 1 4 4 1 1 7 6 6 6 5 1 1 4 6 10 8 5 4 4 5 4 4 4 4 1 

Обследуемый 19-6 М 3 5 4 8 6 4 5 6 4 4 1 4 1 6 5 5 4 5 5 7 7 6 6 7 7 1 

Обследуемый 19-8 М 4 1 4 7 6 4 3 2 1 2 1 3 1 8 5 3 2 1 8 4 6 5 6 6 6 6 

Обследуемый 19-10 М 5 5 5 10 6 9 6 7 6 5 7 9 1 6 4 3 5 9 6 5 2 9 9 8 7 1 

Обследуемый 19-11 М 5 1 4 7 3 4 7 5 4 5 6 6 1 5 5 6 5 7 3 5 3 6 5 5 5 1 

Обследуемый 19-12 Ж 5 1 4 5 4 8 7 6 4 6 3 4 1 4 3 4 6 8 3 4 7 6 6 6 6 1 

Обследуемый 19-13 М 5 1 5 8 6 5 5 7 6 4 5 7 1 6 5 5 5 6 5 5 7 6 6 6 6 1 

Обследуемый 19-14 М 4 7 3 6 6 7 7 2 5 3 7 6 7 5 3 2 3 4 6 4 9 10 8 9 9 6 

Обследуемый 19-15 М 4 1 3 5 6 4 5 6 7 3 6 1 6 5 4 6 6 5 3 3 3 3 5 7 4 6 

Обследуемый 19-16 М 6 1 5 5 2 4 4 5 4 3 3 1 1 6 6 6 6 3 4 8 8 7 8 7 8 1 

Обследуемый 19-20 М 7 1 5 10 6 8 3 3 4 5 3 1 1 9 5 3 2 5 9 6 10 10 9 10 9 6 

Обследуемый 19-21 М 6 1 2 7 6 7 7 7 5 4 3 5 1 3 2 3 5 7 4 4 5 4 5 7 5 1 

Обследуемый 19-22 М 1 1 5 7 7 5 4 4 1 4 4 5 1 7 5 2 2 5 8 6 4 9 7 8 7 1 

Обследуемый 19-23 М 5 1 6 6 6 5 1 2 1 5 1 5 1 9 7 4 2 4 8 5 7 5 6 5 6 6 

Обследуемый 19-24 М 5 5 4 7 7 6 7 6 7 4 7 7 6 5 4 4 5 9 4 3 8 5 7 8 6 1 

Обследуемый 19-26 М 4 5 4 10 6 7 8 6 6 4 6 6 1 5 3 4 4 9 4 7 7 7 5 5 7 1 

Обследуемый 19-27 М 3 5 4 8 6 4 5 6 4 4 1 4 1 6 5 5 4 5 5 6 6 7 5 5 7 1 



 

Продолжение приложения 2 

Продолжение табл.1, п.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Обследуемый 19-28 М 3 1 3 10 8 6 6 3 4 3 4 5 1 7 3 1 1 4 8 7 4 6 6 6 6 1 

Обследуемый 19-29 Ж 1 1 5 8 7 5 6 3 5 6 5 7 1 7 5 5 3 7 5 8 7 8 7 7 9 1 

Обследуемый 19-30 М 4 1 6 7 8 6 1 5 4 4 1 6 1 8 6 2 2 5 9 4 7 8 9 9 8 1 

Обследуемый 19-31 М 6 1 5 8 6 8 5 6 5 7 3 3 1 6 5 4 4 8 6 6 7 6 7 7 7 1 

Обследуемый 19-32 М 5 5 8 5 5 4 1 4 1 7 3 1 1 8 10 6 4 4 8 3 5 5 4 6 4 1 

Обследуемый 19-33 М 4 6 3 1 6 3 7 7 8 5 8 7 9 2 5 8 8 6 3 3 6 6 6 7 6 6 

Обследуемый 19-34 М 1 1 5 8 2 2 5 6 4 4 1 1 1 6 7 8 5 4 4 5 5 5 6 5 6 1 

Обследуемый 19-35 М 6 1 5 7 5 4 6 4 1 5 1 5 1 6 5 5 3 6 5 5 7 8 6 7 7 1 

Обследуемый 19-36 М 1 1 6 7 3 4 7 4 4 5 5 5 1 6 5 6 5 7 4 5 7 5 6 6 6 1 

Обследуемый 19-39 Ж 7 5 6 6 8 9 4 2 1 7 5 9 1 8 5 2 2 6 8 4 6 7 5 5 5 1 

Обследуемый 19-40 М 6 1 6 4 6 6 3 3 1 8 1 1 1 7 8 5 3 5 7 3 5 5 6 6 5 1 

Обследуемый 19-42 М 6 1 5 7 6 4 4 3 1 4 4 4 1 8 6 3 2 3 8 10 10 10 10 10 10 7 

Обследуемый 19-45 М 5 1 3 6 3 4 5 3 4 6 1 1 1 6 6 7 5 3 4 9 9 9 7 8 9 6 

Обследуемый 19-46 М 3 7 4 5 6 5 6 10 8 5 8 7 8 3 5 6 8 9 4 3 3 4 3 4 3 1 

Обследуемый 19-47 Ж 3 5 4 5 4 6 7 2 4 5 6 5 1 5 3 4 4 6 3 2 3 3 2 4 1 1 

Обследуемый 19-48 М 4 6 2 7 7 9 7 3 4 5 5 6 1 5 2 1 2 5 8 5 6 9 9 8 9 6 

Обследуемый 19-52 Ж 3 5 6 4 3 1 5 4 5 6 5 1 1 6 9 8 6 2 5 8 10 8 9 9 10 1 

Обследуемый 19-53 Ж 4 1 5 5 2 5 6 5 4 6 2 1 1 5 5 7 6 7 1 5 6 7 5 6 6 1 

Обследуемый 19-54 Ж 6 5 3 5 4 5 8 1 7 5 5 3 6 4 3 7 5 5 3 6 6 6 9 5 7 6 

Обследуемый 19-55 М 5 5 3 6 4 6 4 6 5 4 1 3 1 5 4 5 6 5 4 10 9 10 10 8 10 1 

Обследуемый 19-56 М 6 5 3 6 5 5 8 4 4 3 3 1 1 4 3 4 4 5 5 8 9 10 10 8 10 6 

Обследуемый 19-57 М 5 1 5 5 3 4 7 4 4 4 3 3 1 5 4 6 5 6 3 4 2 7 3 6 4 6 

Обследуемый 19-58 Ж 6 5 5 7 5 3 6 4 1 6 3 1 1 6 6 6 3 6 5 6 5 8 5 7 7 1 

Обследуемый 19-59 М 3 5 4 8 6 4 5 6 4 4 1 4 1 6 5 5 4 5 5 2 5 5 5 3 3 6 

Обследуемый 19-61 Ж 3 5 4 7 5 6 7 5 1 4 5 4 1 4 3 3 4 7 4 7 7 9 9 10 9 1 
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Окончание приложения 2 

Окончание табл.1, п.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Обследуемый 19-62 М 6 1 2 7 2 5 7 3 4 3 1 1 1 5 3 6 5 4 4 6 7 6 7 7 7 1 

Обследуемый 19-64 М 3 6 5 5 8 4 5 4 4 6 7 7 7 6 6 4 3 4 6 3 2 4 2 4 2 7 

Обследуемый 19-65 М 3 5 3 3 1 4 6 6 8 4 7 5 6 3 4 9 9 4 2 4 3 2 4 5 3 6 

Обследуемый 19-66 М 6 5 5 7 7 5 7 5 4 2 4 3 8 6 4 2 3 5 7 6 7 6 5 5 6 6 

Обследуемый 19-67 М 1 1 8 10 4 4 4 5 5 5 3 3 1 9 8 7 4 5 6 6 5 5 5 7 6 1 

Обследуемый 19-69 Ж 4 1 6 9 7 5 5 5 1 5 6 8 1 7 6 3 3 6 7 10 7 9 10 7 10 6 

Обследуемый 19-70 Ж 5 5 5 8 5 9 5 3 5 4 5 6 1 7 4 3 3 6 7 5 5 7 6 7 7 1 

Обследуемый 19-71 М 5 1 4 3 1 1 4 2 4 3 3 1 1 6 7 8 6 1 4 6 10 8 7 8 8 6 

Средний балл   4,3 3,1 4,4 6,6 5,0 5,1 5,5 4,5 4,1 4,6 3,9 4,1 2,2 5,8 4,9 4,8 4,3 5,4 5,2 5,4 6,1 6,5 6,3 6,5 6,4 3,0 



Приложение 3 

Табл.1, п.3 

Итоговые результат исследования по методике «ИТО+» и «Шкала БУ»  курсантов МВД СибЮИ 5-го года обучения 

Фамилия И.О.   ИТО+ / Стандартизированные оценки Шкала БУ / Стандартизированные оценки 

5 курс пол СЖ АТ Эв Сп Ст Рг Ин Сз Тр Лб ДА А Д ЛД СЦ КМ КФ ВК ДБ ДМ Спр СО У ЛК ПМВ АТ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Обследуемый 17-2 м 7 5 4 8 3 4 5 3 6 4 6 3 1 7 5 7 5 3 4 3 7 4 5 7 5 1 

Обследуемый 17-3 м 4 1 6 6 6 6 4 4 4 6 5 4 1 7 6 4 3 5 7 5 6 6 4 5 5 6 

Обследуемый 17-4 м 3 7 1 10 6 6 7 3 4 3 7 9 1 5 1 2 2 3 8 5 7 7 6 5 6 1 

Обследуемый 17-5 м 4 1 4 8 6 5 5 5 1 4 3 1 1 6 5 3 3 5 6 8 10 8 7 7 9 1 

Обследуемый 17-6 м 5 1 5 5 5 6 5 4 1 3 3 4 1 6 4 3 4 4 6 4 5 4 4 3 3 1 

Обследуемый 17-9 м 6 6 5 5 3 5 4 5 4 4 4 1 1 6 5 6 6 4 4 6 7 8 10 8 9 7 

Обследуемый 17-10 м 4 1 6 6 2 2 4 2 1 5 3 1 1 8 8 8 4 1 7 6 8 5 6 5 7 1 

Обследуемый 17-11 м 7 1 8 10 6 7 4 5 1 7 1 1 1 9 7 3 2 7 8 6 5 4 5 5 6 1 

Обследуемый 17-12 м 5 5 6 4 4 1 4 4 7 6 5 3 1 6 10 9 6 2 5 6 8 8 6 5 7 7 

Обследуемый 17-13 м 5 5 8 5 5 4 1 4 1 7 3 1 1 8 10 6 4 4 8 6 7 6 5 3 6 6 

Обследуемый 17-14 м 4 1 6 6 2 2 4 2 1 5 3 1 1 8 8 8 4 1 7 7 9 8 9 6 8 6 

Обследуемый 17-16 м 5 1 5 10 2 3 7 6 1 4 1 1 1 6 5 7 5 7 4 5 3 7 5 8 6 1 

Обследуемый 17-18 ж 3 7 3 6 6 5 6 3 5 5 6 6 6 5 4 5 4 5 3 4 5 6 4 4 5 6 

Обследуемый 17-19 м 4 1 4 10 4 5 5 4 1 6 5 4 1 7 5 6 3 6 6 8 8 10 7 8 10 1 

Обследуемый 17-20 м 1 1 3 6 6 4 4 3 1 1 7 7 1 6 4 2 3 1 7 10 8 8 10 10 10 6 

Обследуемый 17-21 ж 4 5 3 4 6 6 6 3 5 4 5 7 1 4 3 3 5 4 3 5 6 3 5 4 4 7 

Обследуемый 17-23 м 4 5 5 10 7 8 4 3 5 5 5 6 1 9 5 2 2 5 9 8 7 8 9 7 9 6 

Обследуемый 17-24 ж 6 5 6 9 8 9 3 4 4 8 3 4 1 8 6 3 2 8 8 5 10 10 10 7 9 7 

Обследуемый 17-25 м 5 5 8 5 5 4 1 4 1 7 3 1 1 8 10 6 4 4 8 8 8 9 10 10 10 7 

Обследуемый 17-27 м 5 5 8 5 5 4 1 4 1 7 3 1 1 8 10 6 4 4 8 6 6 8 9 8 8 1 

Обследуемый 17-28 м 7 5 5 3 1 4 6 4 1 5 4 3 1 5 6 7 6 4 2 6 5 4 3 5 5 6 
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Продолжение приложения 3 

Продолжение табл.1, п.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Обследуемый 17-29 м 4 5 6 5 6 5 3 4 1 6 6 4 1 7 7 4 3 5 7 8 5 8 9 10 9 6 

Обследуемый 17-31 ж 4 6 4 1 1 3 7 6 7 2 7 5 6 3 4 8 9 3 6 5 3 2 3 4 3 1 

Обследуемый 17-32 м 7 5 8 10 6 7 3 2 4 8 1 1 1 10 8 5 1 5 9 4 4 3 3 4 3 7 

Обследуемый 17-33 м 3 7 1 10 6 6 7 3 4 3 7 9 1 5 1 2 2 3 8 10 9 9 10 10 10 6 

Обследуемый 17-34 м 4 1 6 7 6 4 4 4 1 3 1 4 1 8 6 3 2 4 8 5 4 6 5 7 5 1 

Обследуемый 17-36 ж 5 5 5 6 5 8 8 7 4 6 5 6 1 4 3 3 5 10 3 6 9 8 10 8 9 1 

Обследуемый 17-37 ж 4 5 6 9 7 7 4 2 4 4 4 5 1 9 5 2 2 6 9 10 8 8 9 8 10 6 

Обследуемый 17-38 м 7 1 5 8 3 4 5 3 4 5 1 3 1 8 6 6 4 3 5 8 10 10 8 8 10 7 

Обследуемый 17-41 м 6 6 5 5 3 5 4 5 4 4 4 1 1 6 5 6 6 4 4 6 6 7 7 5 7 1 

Обследуемый 17-45 м 6 1 5 6 4 6 1 2 1 4 1 3 1 9 6 4 3 4 8 7 7 7 8 4 8 1 

Обследуемый 17-48 м 5 1 8 5 4 5 3 4 1 4 1 1 1 8 7 5 5 4 7 8 6 7 5 8 7 6 

Обследуемый 17-49 м 3 1 3 6 5 3 6 3 4 2 1 3 1 5 4 5 4 2 4 3 5 4 7 9 6 1 

Обследуемый 17-50 ж 6 6 4 5 3 3 7 8 6 5 6 4 6 3 4 8 7 7 3 7 8 8 9 8 9 1 

Обследуемый 17-52 ж 1 6 3 4 3 3 7 2 4 3 5 4 1 4 3 6 5 3 1 3 4 5 7 3 4 1 

Обследуемый 17-53 м 5 6 8 5 5 4 3 4 4 6 4 1 6 8 9 6 5 4 7 9 10 10 10 7 10 6 

Обследуемый 17-54 м 7 1 5 10 4 5 4 4 4 5 1 3 1 8 6 6 3 6 6 8 10 10 10 10 10 1 

Обследуемый 17-55 ж 6 1 4 7 4 5 5 1 1 4 4 1 1 8 5 4 3 2 6 6 6 6 6 6 6 6 

Обследуемый 17-56 м 4 7 4 6 5 6 7 1 4 4 3 5 1 6 4 4 3 5 6 2 7 5 4 6 4 7 

Обследуемый 17-57 м 5 5 8 5 4 4 1 4 1 7 3 1 1 8 10 7 5 4 8 4 6 7 5 5 6 1 

Обследуемый 17-58 ж 4 5 6 9 8 8 3 2 4 6 4 6 1 10 6 2 1 7 9 7 8 7 3 5 6 1 

Обследуемый 17-59 ж 4 5 6 9 8 8 3 2 5 6 5 6 1 10 6 2 1 7 9 5 8 10 10 9 9 6 

Обследуемый 17-61 м 5 5 8 5 5 4 1 4 1 7 3 1 1 8 10 6 4 4 8 8 7 7 8 5 8 1 

Обследуемый 17-63 м 4 1 5 8 8 3 3 3 1 2 1 3 1 9 6 2 1 1 9 8 5 9 9 10 9 1 

Обследуемый 17-65 м 1 5 2 7 3 3 6 4 4 3 4 1 1 5 4 6 5 3 3 5 5 5 6 5 5 1 

Обследуемый 17-66 м 4 5 2 5 3 4 6 4 4 2 1 1 1 4 3 6 5 2 2 4 5 5 5 5 4 1 

Обследуемый 17-69 ж 6 6 4 9 6 8 6 2 5 6 6 8 6 7 4 3 3 8 6 6 8 6 7 6 7 1 
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Окончание приложения 3 

Окончание табл.1, п.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Обследуемый 17-70 ж 6 1 4 9 4 4 4 2 4 2 2 1 1 8 4 4 3 4 6 6 6 6 5 6 7 1 

Обследуемый 17-71 ж 5 1 6 7 6 5 5 2 4 6 4 5 1 8 6 4 3 5 6 4 5 6 4 4 5 6 

итого - 229 184 250 329 233 240 216 173 151 231 180 165 74 338 279 235 184 212 301 299 329 332 331 315 343 172 

Средний балл - 4,7 3,8 5,1 6,7 4,8 4,9 4,4 3,5 3,1 4,7 3,7 3,4 1,5 6,9 5,7 4,8 3,8 4,3 6,1 6,1 6,7 6,8 6,8 6,4 7,0 3,5 
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Приложение 4 

  

Рис.1., прил.4 Результат исследования по методике «ИТО+» и «Шкала БУ»  курсантов МВД СибЮИ 
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Продолжение приложения 4 

 

Рис.2., прил.4 Результат исследования по методике «ИТО+» и «Шкала БУ»  курсантов МВД СибЮИ 
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Окончание приложения 4 

 

Рис. 3., прил.4 Результат исследования по методике «ИТО+» и «Шкала БУ»  курсантов МВД СибЮИ



Приложение 5 

Тренинг: Обучение навыкам саморегуляции 

 

Упражнение 1 «Продумай заранее». 

- сядьте спокойно в комфортной позе. Если хотите, закройте глаза. 

- вообразите себя в трудной ситуации. 

- постарайтесь почувствовать себя настолько спокойно, насколько можете. 

- подумайте, что скажете и что сделаете. 

- придумывайте возможные варианты поведения до тех пор, пока не 

почувствуете себя абсолютно спокойно. 

Время от времени выполняйте упражнение перед тем, как окажетесь в 

ситуации, вызывающей тревожность. Сделайте своей привычкой продумывание 

сложных ситуаций заранее. 

Рефлексия. Что вы чувствовали, когда выполняли упражнение? 

Получилось ли у вас найти варианты поведения и успокоиться? 

Преодолеть тревожность также помогают упражнения на расслабление. 

Умение расслабляться, надо тренировать. 

 

Упражнение 2 «Расслабление под музыку» (звучит спокойная, 

релаксационная мелодия). 

- сядьте спокойно в комфортной позе. 

- закройте глаза. 

- медленно расслабьте мышцы. 

- представьте, что находитесь там, где очень хорошо и не надо ни о чем 

беспокоиться. Например, на пляже, где солнце греет тебя своими лучами. 

- ни о чем не тревожьтесь, просто слушайте музыку. 

Рефлексия. Что почувствовали во время выполнения упражнения? 

Выполняйте упражнение как можно чаще, но не реже, чем один раз в 

неделю. Продолжайте упражнение не менее 10 минут. 
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Продолжение приложения 5 

Упражнение 3 «Домик». 

Цель – обретение силы и мощи духа, развитие силы воли. 

- сядьте удобно. Пальцы рук сплетите в кистевой замок и поднимите над 

головой – это крыша домика. 

- закройте глаза, руки держите над головой. Вдох – задержка дыхания, 

выдох – задержка дыхания. Выполнять упражнение 1-2 минуты, несколько раз в 

день. 

 

Упражнение 4 «Кнопка». 

Это упражнение незаметно для окружающих (его можно делать 

непосредственно на экзамене и т.д.) Можно применять в тот момент, когда Вам 

необходимо мгновенно расслабиться. Помните, что всевозможные зажимы 

являются барьерами для спокойной работы мозга. 

- мысленно перенеситесь в то место, где вам хорошо и спокойно. 

Подключите все органы чувств. Идите в ситуацию где Вы спокойны, уверенны 

в себе, у Вас все получается. 

- для того чтобы мгновенно расслабиться, снять напряжение и чувствовать 

себя уверенно, мысленно произнесите: «Каждый раз, когда я слегка нажму на 

ноготь указательного пальца, я сразу перейду к приятному, расслабленному 

состоянию тела и сознания» или «я буду спокоен/на  и уверен/на в себе» 

- в этот момент слегка нажмите на ноготь большого пальца указательным 

пальцем, представьте и почувствуйте себя еще более расслабленным, 

почувствуйте как вам хорошо и спокойно. 

- вызвав это эталонное состояние хотя бы один раз, Вы уже сможете в 

дальнейшем так натренироваться, что оно будет возникать автоматически. 

Заключение. Выводы. 

Обратная связь: Определили ли вы для себя способы преодоления 

тревожности? 
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Продолжение приложения 5 

Упражнение 5 «Что делать в ситуации напряжения». 

Итак, если мы оказались в ситуации тревожности. Что делать? Стоять 

дрожать и заикаться, повторяя, извините, я волнуюсь? Может быть просто 

начать плакать? Эмоции должны иметь выход. Поэтому есть некоторые 

рекомендации, как необходимо вести себя в таких ситуациях  

А) успокойтесь. «Все будет хорошо» – это четкая установка не должна 

никогда вас покидать. Не бывает безвыходных ситуаций. 

Б) попытайтесь восстановить дыхание. Подумайте о вашем дыхании. Так 

как вы сейчас взволнованы, мозг дал установку внутренним органам работать в 

активном режиме. Поэтому попробуйте восстановить дыхание. Начните дышать 

глубоко и медленно, думая о том, как восстанавливается работа всех органов. 

- медленно сделайте глубокий вдох. 

- задержите дыхание и сосчитайте до четырех. 

- медленно выдохните. 

Повторите процедуру: медленный вдох – задержка дыхания – медленный 

выдох 4-5 раз. 

В) мышечное расслабление. 

- приседайте, если мышечное напряжение чувствуется в коленях. 

- сожмите кулаки, затем стряхните, сбросив при этом все напряжение, 

которое сковывает. 

 

Упражнение 6 «Упражнения для поднятия настроения». 

- походите. Когда мы подавлены, то негативные эмоции «придавливают» 

нас к земле. Ни о какой упругой походке и речи не идет. Мы просто волочим 

ноги по земле, шаркая обувью. Чтобы преодолеть это, походите на цыпочках 

несколько минут. В этом время старайтесь вытянуться в струну, словно вы 

стремитесь взлететь вверх. 

- попрыгайте. Это упражнение многим известно еще со школы. Вам 

необходимо стать, поставив ноги вместе и немного согнув их в коленях, руки по  
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Продолжение приложения 5 

швам. Из этого положения совершите прыжок, во время которого одновременно 

разведите ноги шире плечи и сделайте руками хлопок над головой, а затем 

вернитесь в исходное положение. Пятнадцать-двадцать повторов помогут вам 

разогнать кровь и почувствовать прилив бодрости. 

- станьте суперменом. Вы заметили, что супергерои никогда не сутулятся. 

Их поза всегда излучает максимальную уверенность. В этом упражнении вам 

надо почувствовать себя суперменом. Встаньте в устойчивую позу, выпрямите 

спину и расправьте грудь. Можете еще и руки поставить на пояс для усиления 

эффекта, а также включить бодрую или вдохновляющую музыку. 

- празднуйте. Поднимите руки вверх так, словно вы что-то выиграли, не 

позволяйте им безвольно висеть. Вам может казаться это странным, поэтому 

найдите повод. Вы можете отпраздновать, что вы здоровы, что у вас есть друзья 

и семья, любимая работа или просто сегодня солнечный день и прекрасная 

погода. Повод для радости найдется всегда. 

- улыбайтесь. Прям вот встаньте и улыбайтесь. Мозг автоматически начнет 

думать, что у вас действительно есть для этого повод и даст телу 

соответствующие сигналы. И через несколько минут вы поймете, что 

действительно чувствуете себя лучше. 

Всегда можно простой пройтись по улице или по парку. Небольшая 

прогулка оказывает такой же чудодейственный эффект, помогает прояснить 

голову и почувствовать себя спокойнее. Ну а если вы начнете полноценно 

заниматься спортом или танцами, то будете иметь регулярный источник 

положительных эмоций. 

 

Упражнения 7. Работа с конфликтной ситуацией: «Мнение обо мне». 

Каждый участник сможет услышать мнение других о себе. Это 

«социальное эхо» помогает сориентироваться в коллективе. 

Для его проведения нам понадобятся бумага и карандаши по числу 

участников. 
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1. Каждый участник пишет свое имя сверху на листе бумаги. Затем листы 

складываются вместе в стопку, перемешиваются и раздаются членам группы. 

2. Все пишут короткие комментарии под именем на том листе, который им 

достался. Это может быть комплимент, вопрос или же личное мнение о данном 

человеке. 

3. Все листы снова складываются в стопку, перемешиваются и заново 

раздаются участникам, которые опять пишут свои комментарии. 

4. Те же действия повторяют еще раз. 

5. Теперь на каждом листе написано по три комментария. Ведущий 

собирает все листы и по одному зачитывает их вслух. После каждого прочтения 

упомянутый участник может высказать свое мнение по следующим вопросам: 

- удивил ли меня чей-либо отзыв? 

- считаю ли я данные высказывания в мой адрес корректными? 

- хочу ли я ответить на заданный вопрос? 

- как я обычно чувствую себя, попадая в новый коллектив? 

- как я хочу выглядеть в группе? 

- моя восприимчивость - это, скорее, достоинство или недостаток? 

Вы можете прочитать комментарии, написанные на всех листах, а затем 

пригласить участников к обсуждению игры. 

 

Упражнение 8 «Техника вежливого отказа». 

Инструкция: Предположим, к вам пришел рекламный агент с целью 

вынудить вас что-нибудь купить или еще с каким-то подобным навязчивым 

намерением. Вы торопитесь и, кроме того, совершенно не заинтересованы в 

том, что вам предлагается. Как быть? Выгнать – не удобно... А время идет... 

Рекламный агент специально обучен, действует расчетливо, используя все ваши 

слабые стороны. Нужно как-то решить эту проблему. 

У вас три цели:  

1. Не потерять время. 
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2. Не выйти из себя. 

3. Не поддаться на уговоры. 

Предлагаем вам поиграть в эту игру в парах. Объединитесь, пожалуйста, в 

пары. 

Один из вас – рекламный агент, другой – сопротивляющийся клиент. 

Стратегия агента: всеми способами пытаться «зацепить клиента», не давать ему 

возможность повторять один и тот же «заезженный отказ», пытаться тем или 

иным способом переиграть его. Стратегия клиента: отвечать таким образом, 

чтобы в ответе прозвучало «да» человеку: «Вы очень любезны», «Вы так 

внимательны и добры», и «нет» делу: «Спасибо, но я в этом не заинтересован». 

При попытках агента расширить каким-либо образом круг обсуждаемых 

проблем, чтобы все-таки навязать свою «игру» - применяется «принцип 

заезженной пластинки»: что бы ни говорил человек, ему с неизменной 

вежливостью повторяется одна и та же фраза, например: «Спасибо, но меня это 

не интересует». Если коротко, то схема поведения клиента может быть сведена 

к трем пунктам: 

1. Что вам надо? 

2. Спасибо, вы очень любезны. 

3. «Заезженная пластинка». 

Итак, попробуйте провести первый раунд этой игры. 

Во втором раунде поменяйтесь местами: пусть клиент станет агентом и 

наоборот. 

 

Упражнение 9 «Чиновник». 

Цель: Показать студентам механизмы вовлечения человека в состояние 

внутриличностного конфликта, ознакомить их со способами предотвращения 

конфликта и выхода из него, научить их методам стрессоустойчивости. 

Участники игры: 

- чиновник. 
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- начальник чиновника. 

- представитель общественности. 

- проситель. 

- представитель местной мафии. 

- жена чиновника. 

- совесть чиновника. 

- группа экспертов. 

В игре могут принять участие от 7 – 8 до 30 и более человек. 

Время: 30 минут. 

Игровая ситуация: 

1. Муниципальный отдел по аренде и использованию земли возглавляет 

некий чиновник. Отдел получил распоряжение соответствующих городских 

властей, запрещающее использование детских, спортивных, игровых и иных 

площадок для каких-либо других целей (например, застройки, организации 

автостоянок и др.). Однако непосредственный начальник чиновника 

интерпретирует полученное распоряжение по-своему и требует от чиновника 

дать соответствующие указания на ликвидацию некой детской площадки. 

Чиновник начинает выполнять указание начальника. 

2. В это же время к чиновнику на прием приходят посетители: 

представитель общественности, который требует соблюдения закона и 

восстановления детской площадки; проситель, предлагающий взятку за 

предоставление ему в аренду очищаемой (освобождаемой) территории; 

представитель местной мафии, угрожающий чиновнику расправой, если 

искомая территория не будет передана его людям. 

3. Окончив рабочий день, чиновник идет домой и с ним происходит 

следующее: диалог со своей совестью по поводу того, что произошло с ним за 

день; разговор с женой, которая недовольна его постоянными задержками на 

работе («дети без отца; жена без мужа»). В свою очередь, чиновника раздражает 

то, что его не понимают даже дома, в семье. 
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Порядок проведения игры: 

1. Распределить все перечисленные роли среди студентов (роль чиновника 

распределяется только по желанию претендента). Назначить группу экспертов. 

2. Игра начинается с разговора начальника с чиновником. Дальнейший 

порядок игры описан в «Игровой ситуации». 

3.В ходе игры участники меняются ролями, привлекаются еще не 

вовлеченные непосредственно игроки. 

4. Высказывание экспертов и подведение итогов игры-тренинга. 

Методические замечания: очень важно проследить, чтобы участники 

правильно поняли, что требуется от них в этом упражнении. 

 

Ролевая игра: «Преувеличение или полное изменение поведения». 

Это ролевая игра, в которой членам группы дается возможность проиграть 

свои внутриличностные конфликты. Разыгрывание ролей используется для 

расширения осознания поведения и возможности его изменения. 

Участник сам выбирает нежелательное личное поведение, или группа 

помогает ему выбрать поведение, которое им не осознается. 

Если член группы не осознает этого поведения, он должен преувеличить 

его. К примеру, робкий член группы должен говорить громким авторитарным 

тоном, постоянно хвастаясь. Если же участник осознает поведение и считает 

его нежелательным, он должен полностью изменить его. На разыгрывание 

ролей каждому дается 5-7 минут. Затем все участники делятся своими 

наблюдениями и чувствами. 

Формирование навыков модификации и коррекции поведения на основе 

анализа разыгрываемых ролей и группового разбора поведения. 
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Медитация-визуализация. 

Устройтесь поудобнее, займите такое положение, которое кажется вам 

наиболее комфортным. Закройте глаза и до конца упражнения держите их 

закрытыми. 

Ваше тело начинает постепенно расслабляться. Вы чувствуете, как 

исчезает напряжение в мышцах. С каждым произносимым словом каждый 

мускул тела все больше наполняется ощущением покоя и приятной вялости. 

Ваше дыхание ровное, спокойное. Воздух свободно заполняет легкие  и легко 

покидает их. Обратите луч своего внимания к ногам. Ступни расслабляются. 

Они чувствуют приятное тепло, напоминающее тепло от огня, горящего в 

камине. Доброе ласковое тепло поднимается по ногам вверх, даруя 

живительное расслабление и отдых мышцам,  напряжение исчезает,  вот уже 

мышцы ног расслаблены – от кончиков пальцев до бедра,  дыхание ровное, 

спокойное. Есть еще один источник тепла в вашем теле. Он – в районе 

солнечного сплетения. Словно маленькое солнышко пропитывает своими 

животворящими лучами ваши внутренние и дарит им здоровье, помогает лучше 

работать,  расправляются, расслабляются мышцы живота и груди,  по всему 

телу распространяется приятное расслабляющее тепло, которое создает 

ощущение покоя и отдыха. Обратите внутренний взор к пальцам правой руки. 

Кончики пальцев правой руки как будто касаются поверхности теплой воды. Вы 

чувствуете пульсацию в кончиках пальцев. Возникает ощущение, что рука 

постепенно погружается в теплую воду. Эта волшебная вода омывает вашу 

правую кисть, расслабляет ее и подымается вверх по руке,  до локтя,  еще выше, 

вот уже вся ваша рука погружается в приятную теплоту, расслабляется,  по 

венам и артериям правой руки бежит свежая, обновленная кровь, даруя ей 

отдых и питая новыми силами,  дыхание ровное спокойное. А теперь ваш 

внутренний взор обращается к пальцам левой руки. Кончики пальцев левой 

руки касаются поверхности теплой воды, возникает ощущение, что рука  
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постепенно погружается в теплую воду. Эта волшебная вода постепенно 

омывает вашу кисть, расслабляет ее и подымается вверх по руке, до локтя, еще 

выше,  вот уже вся ваша рука погружается в приятную теплоту, расслабляется, 

по венам и артериям бежит свежая, обновленная кровь, дыхание ровное 

спокойное. Исчезает напряжение в плечах, в шейном отделе, в нижней части 

затылка, вы чувствуете, как скопившееся здесь напряжение растворяется и 

исчезает,  уходит,  дыхание спокойное (на четыре счета). 

Теперь ваш внутренний взор обращается к лицу. Расслабляются мышцы 

лица, уходит напряжение из скул, из челюстей. Губы становятся мягкими и 

податливыми, разглаживаются морщинки на лбу. Веки перестают подрагивать. 

Они просто сомкнуты и неподвижны. Все мышцы лица расслаблены. Легкий, 

прохладный ветерок омывает ваше лицо, он приятен и добр – этот воздушный 

поцелуй. Воздух несет вам свою целебную энергию. Дыхание ровное 

спокойное.  

Ваше тело наслаждается полным покоем. Напряжение спадает, 

растворяется, уходит. Усталость улетучивается. Вас наполняет  сладостное 

ощущение отдыха, расслабленности, покоя,  покоя, наполняющего вас новыми 

силами, свежей и чистой энергией. 

Вы расслаблены и свободны. Вы мысленно можете оказаться там, где вам 

хочется быть. Там, где вам хорошо. Для кого-то – это может быть его 

собственный дом, для другого – уголок двора, где он любил прятаться в детстве, 

или полянка в лесу, где можно валяться в траве и увидеть над собой 

ослепительную голубизну, побудьте немного в этом месте. Напитайтесь доброй 

энергией от этого дорогого для вас места. Как только Вам будет достаточно, 

делайте глубокий вдох-выдох и открывайте глаза. 


















