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вали следующие методики: методика на определение 
психологического климата в коллективе (карта - схе-
ма Л.Н. Лутошкина); методика диагностики личности 
на мотивацию к успеху Т. Элерса; диагностика уровня 
личностной готовности к риску («РSК» Шуберта).

Был  получены  следующие  результаты:  у  53,3 % 
испытуемых  выявлен  высокий  уровень  психологи-
ческого  климата  в  коллективе;  у  50  %  испытуемых 
наблюдается ситуативная готовность к риску; у 40% 
выявлен средний уровень мотивации к успеху.

Можно сделать вывод, что выделенные факторы 
успешности,  действительно  находятся  на  высоком 
уровне  у  сотрудников,  что  влияет  на  протекание  их 
профессиональной  деятельности,  на  более  высоком 
уровне, что сказывается на результатах их професси-
ональной деятельности.

иССЛедоВаНие ВЗаиМоСВЯЗи ТеХНиЧеСКиХ 
СПоСобНоСТеЙ и иЗбираТеЛЬНоГо 

ВНиМаНиЯ У СТУдеНТоВ
Закирова А.Н., Панфилов А.Н.

Казанский федеральный университет, Елабуга, Россия

В  независимости  от  политической  и  социаль-
но-экономической  ситуации,  проблемы,  связанные 
с  формированием  человека  как  субъекта  труда,  по-
стоянно  находятся  в  центре  внимания  психологов  и  
не  теряют  своей  актуальности.  Поэтому,  основной 
задачей  психологической  службы  любой  организа-
ции,    предприятия,  фирмы  является  ориентация  на 
психолого-эргономическую  оптимизацию професси-
ональной деятельности. А именно, организация про-
цедуры выявления структуры профессионально важ-
ных качеств специалистов, с целью достижения ими 
состояния «функционального комфорта», характери-
зующегося  высоким  уровнем  успешности  деятель-
ности,  низкими  нервно-психическими  затратами  и 
длительной высокоэффективной работой без ущерба 
для здоровья. Профессии типа «человек — техника», 
«человек — знаковая система» требуют от работни-
ка точности, определенности действий, способности 
абстрагироваться  от  реальных  физических,  химиче-
ских, механических свойств предметов, а также пред-
ставлять  и  воспринимать  характеристики  реальных 
явлений или объектов, стоящих за знаками. 

Целью  нашего  исследования:  выявить  взаимос-
вязь между  техническими  способностями и  избира-
тельностью внимания студентов получающих техни-
ческое образование. Выборка составила 58 человек, в 
возрасте от 17 до 22 лет. Исследование проводилось 
с  помощью диагностических методик  (тест Беннета 
на механическую понятливость) и аппаратурно-про-
граммного комплекса «Активациометр АЦ-9К»   Ца-
гарелли Ю.А., (методика диагностики избирательно-
сти внимания).

Было  выдвинуто  предположение  о  взаимосвязь 
между  техническими  способностями  и  избиратель-
ностью внимания. 

В  своем  исследовании  под  техническими  спо-
собностями  мы  понимаем  такие  способности,  кото-
рые проявляются в работе  с оборудованием или его 
частями,  а  также  способность  правильно  восприни-
мать  пространственные модели,  сравнивать  их  друг 
с  другом,  узнавать  одинаковые  и  находить  разные. 
Под избирательностью внимания мы подразумеваем, 
выделение из окружения значимых для субъекта кон-
кретных предметов и явлений. 

К основным профессионально важным качествам 
инженера  относятся:  развитое  пространственное, 
наглядно-образное  и  техническое  мышление;  твор-
ческое  воображение;  технические и математические 

способности;  высокий  уровень  развития  концентра-
ции, избирательности и  устойчивости внимания; по-
следовательность, методичность [1]. 

Были  получены  следующие  эмпирические  дан-
ные:    по  тесту  на механическую понятливость  Бен-
нета, были получены результаты: 30,7% очень низкий 
показатель; 26,9% низкий показатель; 15,3% средний 
показатель;  26,9% высокий показатель;  11,5% очень 
высокий показавтель. По результатам методики «из-
бирательность  внимания»:  57,6%  очень  низкий  по-
казатель;  30,7  низкий  показатель;  11,5%  средний 
показатель.  Стистическая  обработка  данных  (был 
использован    корреляционный  анализ  Пирсона)  по-
казала, что взаимосвязь между техническими способ-
ностями и  избирательностью  внимания  отсутствует, 
где rэмп = -0,16, а rкр.= -0,44 (р≤0,05), rкр.= -0,56(р≤0,01). 

Таким образом, можно говорить о том, что если у 
человека развиты технические способности, то это не 
всегда на основании хорошего избирательного внима-
ния. Естественно техническая понятливость включа-
ют в себя способность к сосредоточению на наиболее 
важных объектах, но это не является как основная со-
ставляющая этих способностей. На основании этого 
можно предположить, что избирательность внимания 
не имеет прямого отношения к техническим способ-
ностям, однако без  такого качества личности техни-
ческая  способность  не  может  достаточно  ярко  про-
являться. 
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Дорожное происшествие  происходит в условиях 
экстремальной  ситуации,  для  благополучного  вы-
хода  из  которой  необходима  высокая  надежность  в 
экстремальной  ситуации. Надежность  в  экстремаль-
ной ситуации  - это свойство человека безошибочно, 
устойчиво  и  с  необходимой  точностью  выполнять 
поставленную  задачу  в  условиях  экстремальной 
ситуации.  Ее  структуру  составляют:  устойчивость  
психомоторной  деятельности,  психоэмоциональная 
устойчивость,  устойчивость мышления,  саморегуля-
ция  психических  состояний,  саморегуляция  ФАП  и 
мышления, стабильность, подготовленность.

Целью  нашего  исследования  было  выявить  на-
дежность в экстремальной ситуации у пешеходов, по-
бывавших в ДТП. В исследовании принимали участия 
лица, в возрасте от 17 до 30 лет, выборка составила 
30  человек.  Исследование  проводилось  с  помощью 
диагностических методик прибора АПК «Активаци-
ометр», были взяты методики: диагностика точности 
реакции на движущийся объект (РДО); а также диа-
гностика склонности к риску.

Было  выявлено,  что  системообразующим факто-
ром стал склонность к риску,  так как именно с ним 
образуются обратные корреляционные связи, где РДО 
к  запаздыванию имеет  значение  rкр.=  -0,37(р≤0,05)  и 
РДО к упреждению rкр.= -0,55(р≤0,01)(Рис.1, Таб.2).    

Исходя  из  полученных  данных  можно  судить  о 
том,  что  чем  выше  склонность  к  риску  у  пешехода, 
тем ниже отрезок времени на который разрабатыва-
ется прогноз возможной дорожной ситуации, а также 
чем выше склонность риску, тем ниже временное от-
ставание от момента действий, то есть перехода про-
езжей части.  Другими словами можно предположить 
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что  у  респондентов,  побывавших  в  ДТП,  одной  из 
причин  этой  ситуации  может  послужить  неадекват-
ная  оценка  (прогнозирование)  дорожной  ситуации, 
а  также  преждевременная  реакция  на  фальстарт,  то 
есть преждевременное начало движения.  

Таким образом, можно предположить, что данная 
выборка испытуемых не является надежной в экстре-
мальной ситуации, следовательно, можно говорить о 
том,  что  данным  респондентам  необходимо  учиты-
вать свои психологические особенности при ситуаци-
ях  требующих особого внимания,  дабы обезопасить 
свое существование и существование своих близких.

иССЛедоВаНие ЦеННоСТНЫХ ориеНТаЦиЙ 
и ПроФеССиоНаЛЬНоГо СаМооПредеЛеНиЯ 

СТарШеКЛаССНиКоВ
Зимоглядова Т.Н., Минахметова А.З.

Казанский Федеральный Университет, Елабуга, Россия

Жизнь на каждом шагу перед старшеклассником 
ставит задачи различной сложности, которые необхо-
димо ему решать. К ним относится и выбор профес-
сии. Процесс  самоопределения  в  годы  ранней юно-
сти,  совпадающей  с  обучением  в  старших  классах, 
составляет основное содержание развития личности 
на  этот период. По мнению многих исследователей, 
система ценностных ориентаций  во многом опреде-
ляет формирование  личности человека. Особое  зна-
чение эта проблема приобретает в профессиональном 
самоопределении. 

Исследование  взаимосвязи  ценностных  ориен-
таций  и  профессионального  самоопределения  стар-
шеклассников  осуществлялось  с  использованием 
следующих методик: методика Е. А. Климова диффе-
ренциальный диагностический опросник  (ДДО) для 
определения  профессионального  самоопределения 
старшеклассников; методика,  разработанная Роговом 
М.Г.  для  выявления  ценностных  ориентаций  стар-
шеклассников.   В исследовании приняли участие 50 
старшеклассников. 

Склонность к группе профессий «Человек – При-
рода» показало 26% учащихся; 14% выбрали группу 
профессий  «Человек  –  Техника»;  34  %  склонны  к 
группе профессий «Человек – Человек»; 12 % - «Че-
ловек – Знаковая» система и 14 % предпочли группу 
профессий «Человек – Художественный образ». Боль-
шинство  старшеклассников  проявили  склонность  к 
профессии  типа  человек-человек. Что  говорит  о  хо-
роших  коммуникативных  способностях  учащихся 
их желании связать свою дальнейшую деятельность  
работой с людьми.

Определение  характерного  содержания  системы 
ценностей  показало,  что  все  старшеклассники  ори-
ентированы на общечеловеческие ценности личност-
ного счастья. 50,82%  испытуемых выбирают ценно-
сти  социального  взаимодействия,  35,68%  учащихся 
–  ценности  социальной  успешности.  И  только  7,40 
%  учащихся  старших  классов  выбирают  ценности 
индивидуальной самореализации. Общечеловеческие 
ценности личного счастья (здоровье, дружная семья) 
и  ценности  социального  взаимодействия  (дружба, 
интересная работа и т.д.) играют очень важную роль 
в  структуре  ценностных  ориентаций  современных 
старшеклассников.  Социальная  успешность  и  инди-
видуальная  самореализация  не  являются  предпочи-
таемыми  ценностями,  хотя  и  имеют  определенную 
выраженность в структуре ценностей.

Для исследования взаимосвязи ценностных ори-
ентаций  и  профессионального  самоопределения 
старшеклассников  были  рассмотрены  ценности  по 
группам профессий. Дисперсионный анализ данных 

показал,  что  существенных  различий  в  ценностной 
структуре групп профессий выбранных старшекласс-
никами не наблюдается, но можно выделить несколь-
ко ценностей, которые больше или меньше значимы 
для старшеклассников в некоторых группах. 

Просматриваются  различия  влияния  некоторых 
ценностей старшеклассников на группы. Так на груп-
пу  человек  –  природа  (D=  0,61)  уравновешенность 
как ценность  влияет  больше чем на  группу человек 
–  техника  (D=  0),  человек  –  знаковая  система  (D= 
0). На      группу человек – природа  (D= 0,71) оценка  
влияния  ценности  признание  и  уважение  больше 
чем на группу человек – знаковая система (D= 0,12). 
У  групп  человек  –  человек  (D=  0,49)  и  человек  –  
художественный  образ  (D=  0)  различаются  влияние 
ценности  власть.  Высокое  положение  в  обществе 
больше влияет на группу человек - художественный 
образ (D= 0,69) чем на группу человек – знаковая си-
стема (D= 0,12). Равенство и справедливость больше 
влияют на группу человек – техник (D= 0,48), и мень-
ше влияют на группу человек – знаковая система (D= 
0).

Таким образом, можем сделать вывод о том, что 
небольшое влияние на профессиональное самоопре-
деление  старшеклассников  оказывают  социальные 
ценности  (признание  и  уважение,  власть,  высокое 
положение в обществе, равенство и справедливость). 
Значит, на эти ценности можно опираться при работе 
направленной  на  профессиональное  самоопределе-
ние старшеклассников.

иССЛедоВаНие  аГреССиВНоСТи У 
ПодроСТКоВ 
Зиннатуллина Г.Л.

Казанский федеральный университет, Елабуга, Россия

Проблема агрессивности, в последнее время, одна 
из самых значимых в подростковом возрасте. Агрес-
сивность формируется преимущественно в процессе 
ранней социализации в детском.Наличие чрезвычай-
но высокой концентрации агрессии в обществе и от-
сутствие однозначного и адекватного научного опре-
деления этого сложного феномена делают проблему 
исследования агрессивности одной из наиболее акту-
альных проблем современного мира, важной теорети-
ческой и практической задачей.

Существуют ли различия в проявлении агрессии 
между подростками женского и мужского пола? Это и 
стало целью нашего эксперимента.

Мной  было  проведено  исследование  на  базе 
МБОУ лицей №2 г.Мамадыш, в котором приняло уча-
стие 16 подростков: 8 мальчиков и 8 девочек,в возрас-
те 14-15 лет.

Был  использован  опросник  определения  уровня 
агрессивностиБаса-Дарки.

При  сравнении  средних  значений  между  дву-
мя  группами  по  всем  субшкалам  теста  (физическая 
агрессия,  вербальная  агрессия,  косвенная  агрессия, 
обида,  негативизм,  индекс  агрессивности,  индекс 
враждебности),  используя  статистический  критерий 
t-  Стьюдента,  получены  достоверные  различия  по 
шкалам: физической  агрессии,  обида,  индекс  агрес-
сивности. У мальчиков по данным шкалам выше по-
казатели, чем у девочек. 

Данные различия могут свидетельствовать о том, 
что  девочки и мальчики  стараются по  разному про-
являть агрессию, в  связи с  тем, что стремятся соот-
ветствовать  идеальному  образу  женщины  и  образу 
идеального  мужчины.  Поэтому,  мальчики  больше 
допускают в своем поведении физическую агрессию 
и агрессивность, как способ проявления своей силы, 


