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– стопы направлены к собеседнику; если человек 
сидит, положив ногу на ногу, лежащая сверху нога 
направлена в сторону партнера;

– шея не напряжена, голова слегка отклонена на-
зад или вбок, возможен легкий кивок головой в мо-
мент понимания чужой мысли.

Общение включает в себя вербальные и невер-
бальные каналы передачи информации. При этом 
информация, поступающая по невербальным кана-
лам, может, как подкреплять, так и противоречить со-
общению, передаваемому при помощи слов. Невер-
бальный язык менее контролируем сознанием, чем 
вербальный, а потому и более достоверен. Если ин-
формацию, поступающая по невербальному каналу, 
противоречит информации, полученной по вербаль-
ному, то верить следует невербальной.
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Усиление социально-экономических и культур-
ных различий в современном российском обществе 
сопровождается повышением агрессивных тенден-
ций, проявлениями жестокости и насилия в моло-
дежной и подростковой среде. Трансформационные 
тенденции в обществе затрагивают в первую очередь 
статусно-роевые установки, ценностные ориентации 
и моральные принципы молодого поколения.

Проблеме насилия и агрессивного поведения уде-
лено достаточное количество междисциплинарных 
исследований, тем не менее, становится необходи-
мым рассмотрение второй стороны этого процесса – 
виктимного поведения жертвы (Мудрик А.В., 1997, 
Ривман Д.В., 2000, Христенко В.Е., 2004). Понятие 
«виктимность» в отечественную криминологию было 
введено Л. Франком (1977) и, в широком смысле, под-
разумевало образ действий жертвы. Роль индивиду-
ально-психологических детерминант виктимного по-
ведения рассматривалась в работах ряда зарубежных 
авторов (Г. Блюм,1996, Р. Мосс и Дж. Шеффер, 1986, 
Р. Урсано и др.,1996, К. Хорни, 1993). Теоретический 
анализ психологической литературы показал необхо-
димость изучения виктимологической обстановки, 
способствующей пониманию условий, которые сде-
лали личность уязвимой и поставили ее в позицию 
жертвы. В связи с этим, исследование социальных 
представлений подростков о виктимном поведении 
расширит понимание факторов, его детерминирую-
щих, обозначит возрастные особенности.

Согласно концепции социальных представлений 
С. Московичи относит их к когнитивным образовани-
ям, проявляющимся на трех уровнях: информацион-
ном, поле представлений и установки [2]. В данном 
контексте, социальные представления о виктимном 
поведении, выступают как способ каузальной интер-
перетации виктимного поведения и особенностей его 
атрибуции. 

Целью нашего исследования было изучение со-
циальных представлений подростков о виктимном 
поведении.

Предмет: представления о виктимном поведении.
Объект: подростки с 8 по 11 класс (14–17 лет).

Задачи:
1. Выявить семантическую характеристику поня-

тий, определяемых как виктимное поведение.
2. Изучить уровень социальной дистанции с деть-

ми, демонстрирующими виктимное поведение.
3. Определить эмоциональное отношение к вик-

тимному поведению среди подростков.
Гипотеза 1: Уровень социальной дистанции под-

ростков зависит от статусно ролевой позиции.
Гипотеза 2: Отношение к виктимному поведению 

у подростков зависит от возраста: в младшем под-
ростковом возрасте представление о жертве носит 
формально-обусловленный характер (от внешности), 
у старших подростков – от личностных качеств.

Для изучения социальных установок подростков 
о виктимном поведении использованы следующие 
методики: модифицированный вариант Шкалы соци-
альной дистанции Э.Богардуса, модифицированная 
методика А.Прихожан «Тревожность у детей и под-
ростков», тест цветовых отношений А.М. Эткинда, 
проективное сочинение «Кто такой изгой?».

Для обработки результатов исследования исполь-
зованы коэффициент ранговой корреляции Спирме-
на; критерий Манна – Уитни; факторный анализ.

Семантическая характеристика понятий, опре-
деляемых как виктимное поведение носит чёткий 
характер. Наиболее знакомы подростком такие ста-
тусно – ролевые позиции как: изгой (94,3 %), ботаник 
(95,2 %), неудачник (96,2 %), зануда (90,9 %), белая 
ворона (88,1 %), а наименее знакомы или не понят-
ны такие понятия как аутсайдер (34 %), отверженный 
(71,3 %). 

Результаты измерения установок к представите-
лям различных школьных статусно-ролевых позиций 
виктимного поведения по Шкале Э.Богардуса, выяви-
ли наиболее предпочитаемые подростками группы, 
в качестве родственников и друзей: «ботаники» (57 % 
и 57,3 %) и «белая ворона» (21 % и 29,3 %). Несколько 
большая социальная дистанция оказалась по отноше-
нию к представителям групп «тормоз», «неудачник» 
и «бедолага». В наибольшей степени подростки дис-
танцировались от представителей «изгой», «отвер-
женный», «жертва», представители данных групп 
приемлемы только на территориальном уровне.

Изучение неосознаваемого компонента отноше-
ния к виктимологической ситуации была исследована 
с помощью 2 методик А. Прихожан и А.Эткинда. Для 
подростков боле приемлемы ситуации, где девочки 
бьют девочку здесь большое преобладание красно-
го цвета, что символизирует высокую активность 
и стремление к эмоциям – это социальная ситуация 
вызывает у подростков интерес виде забавы, а так-
же любопытство и удовольствие от происходящего 
в этой ситуации. Отрицательную реакцию вызвали 
рисунки, где мальчики бьют мальчика и мальчики. 

Результаты факторного анализа по проективному 
сочинению позволили выявить семантическую харак-
теристику социальных представлений школьников 
о подростках с виктимным поведением: выглядит фи-
зически слабым, наивным как ребёнок, закрытым, не 
доверчивым, но в тоже время общительным, который 
всегда готов общаться, только с ним ни кто не хочет 
общаться.

По результатам U-критерия Манна-Уитни выявле-
ны значимые различия в возрастных группах по атри-
бутивным свойствам: в 11 классе преобладают такие 
качества изгоя как скрытность (U=231, p≤0,008), не-
общительность (U=231, p≤0,008), физическая сла-
бость (U=267,5, p≤0,01), лживость (U=297, p≤0,02), 
несмотря на такие качества школьники 11 класса ис-
пытывают к ним жалость, помогут в трудную минуту, 
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отношение к ситуации, когда издеваются над изгоем, 
негативное, у подростков происходит переосмысле-
ние взглядов, они видят слабость, но это не является 
поводом для издевательств, происходит взросление 
одиннадцатиклассников. В 8 классе преобладает 
внешний критерий: высокий рост (U=290, p≤0,101) , 
чёрные волосы (U=304,5, p≤0,2), отличник (U=203, 
p≤0,01), отличается от других (U=304,5, p≤0,02). Так-
же в изгое по их мнению присутствует доброта, до-
верчивость. Несмотря на такие качества, подростки 
в этом возрасте 14 лет смеются над изгоями, для них 
ситуации с высмеиванием изгоя представляется за-
бавой.

Таким образом, существуют предпочитаемые ста-
тусно-ролевые позиции подростков с проявляющих 
виктимное поведение, отношение к виктимному по-
ведению у подростков зависит от возраста: в млад-
шем подростковом возрасте – выбор жертвы носит 
поверхностный характер(от внешности), а у старших 
подростков – от личностных качеств. 
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В современном мире большое внимание уделяет-
ся сфере профессионального обучения, поэтому важ-
ным становится вопрос о мотивах учебно-профес-
сиональной мотивации. Формирование мотивации 
является неотъемлемой частью развития личности 
человека, будущего профессионала. Мотивация – 
это побуждения, вызывающие активность организма 
и определяющие её направленность [1]. Б.Ф. Ломов 
отмечает, что в психологических исследованиях де-
ятельности вопросам мотивации принадлежит веду-
щая роль [2]. Известно, что в переходные моменты 
возникают новые мотивы, новые потребности, на 
их основе развивается самосознание человека. Та-
ким переходным моментом может служить обуче-
ние в вузе, студенческий возраст, который выделяли 
в особую социально-психологическую и возрастную 
категорию в школе Б.Г. Ананьева. Выявление моти-
вов выбора профессии, учебной мотивации опреде-
ляет направление, способы реализации и успешность 
профессионального обучения, специфику учебной 
ситуации. С потребностью общества в профессио-
нальных психологах связан наш выбор объекта ис-
следования – студенты-психологи вуза. 

Цель исследования: выявление доминирующих 
мотивов учебной деятельности студентов-психологов 
на разных годах обучения. Предмет исследования – 
учебная мотивация студентов. В качестве психоди-
агностического инструментария выбрана методика 
изучения мотивации обучения в вузе Т.И. Ильиной. 

Согласно проведенному исследованию были 
получены следующие результаты: динамика доми-
нирующего мотива обучения в зависимости от года 
обучения (см. график). У студентов первого курса до-
минирующим мотивом является получение диплома. 
По мере увеличения продолжительности обучения, 
формальность усвоения знаний значительно снижа-

ется. Так, мотив приобретения знаний у студентов 
максимален на четвертом году обучения. На пятом 
курсе доминирующими мотивами уже становятся – 
«Овладение профессией» и «Приобретение знаний», 
что свидетельствует об адекватном выборе профес-
сии и удовлетворенности ею. Возможно, это связано 
с большей осознанностью студентами себя как лич-
ности, как будущих профессионалов, и стремление 
приобрести знания. 

Качественный анализ ответов показывает, что сту-
денты как помеху в обучении отмечают собственную 
лень, неусидчивость, поверхностность. А качества, 
которые помогают учебной деятельности – хорошая 
память, ответственность, целеустремленность, упор-
ство, любознательность.

Таким образом, мы получили результаты исследо-
вания о том, что доминирующим мотивом обучения 
в вузе у студентов-психологов является приобретение 
знаний, что говорит об осознанности самоопределе-
ния, о возрастании уровня ответственности за выбор 
профессии. 

Практическая значимость исследовательской ра-
боты – для эффективной организации учебного про-
цесса в вузе, в соответствии с доминирующим моти-
вом на разных курсах и качеств, помогающих учебе, 
для самоанализа студентом своего профессионально-
го обучения.
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Современный рынок труда способствует созда-
нию жестких условий для трудоустройства и деятель-
ности молодых специалистов. В условиях рыночной 
конкуренции за вакантные рабочие места специалист 
должен найти спрос на свои потенциальные способ-
ности к труду. При этом наличие документа о высшем 
профессиональном образовании еще не гарантирует 
получение престижного рабочего места по специаль-
ности. Поэтому проблема становления и развития 
личности студента в процессе обучения в вузе явля-
ется в настоящее времяодной из важнейших задач об-
разовательной политики.

Оптимизация профессиональной подготовки бу-
дущих педагогов-психологов в современном вузе 
предполагает формирование у них профессиональ-
ных ключевых компетенций, позволяющих им быть 
конкурентоспособными в своей профессиональной 
деятельности, которая направлена на психологиче-
ское обеспечение образовательного процесса, психо-
логическую реабилитацию детей и взрослых. 

Профессиональная успешность личности, несо-
мненно, связана со знаниями, умениями и навыками, 
эрудицией и способностью к мышлению в целом. Од-
нако в большинстве случаев высокого уровня общего 
интеллекта оказывается недостаточно. Эффективность 
профессиональной деятельности молодого специали-
ста, занятого в сфере «субъект-субъектных» отноше-
ний во многом обуславливается умением понимать 
свои эмоции и распознавать эмоции других людей.

Как показывают исследования Д. Гоулмана [1], 
профессиональному и жизненному успеху лич-


