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Нравственные представления в сфере педагогической деятельности явля
ются одним из главных факторов, определяющих уровень профессиональной 
компетентности специалиста, характер его отношений е детьми и коллегами, а 
также самоотнощения и отношения к миру в целом.

В исследованиях нравственности образовались достаточно самостоятель
ные направления, изучающие: 1) когнитивный компонент нравственного созна
ния личности (нравственные знания, представления, понятия, оценочные суж
дения); 2) эмоциональный компонент нравственного сознания личности (чув
ства, эмоции); 3) нравственные ценности; 4) нравственные качества личности; 
5) нравственное самосознание личности; 6) нравственное поведение; 7) нрав
ственное развитие личности (А.И Раев., Н.А Менчинская., А.В. Брушлинский, 
Л. В. Темнова, С.Г. Якобсон, В.А. Ядов и др.)

По мнению А.А. Гусейнова Р.Г. Апресяна, нравственность как характери
стика отношений между людьми, рассматривает человека «с точки зрения его 
способности жить в человеческом общежитии. Авторы выделяют семь основ
ных характеристик нравственности: I) господство разума над аффектами; 2) 
стремление к высщему благу; 3) добрую волю и бескорыстность намерений; 4) 
способность жить в человеческом обществе; 5) человечность или обществен
ную форму отношений между людьми; 6) автономию воли; 7) взаимное выпол-
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некие социальных норм, выраженное через золотое правило нравственности [2, 
с. 20]. К общим нравственным категориям или понятиям обычно относят такие 
понятия, как идеал, ценности, добро и зло, долг, совесть, свобода, счастье, доб
родетель и порок и др.

Нравственность как регулятор поведения в ситуациях нравственного вы
бора представлена в работах С. Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, П.А. Рудика, 
М.С. Неймарк, В.И. Селиванова Л.И Божович, С.Г. Якобсона, Л.П. Почереви- 
ной, Г.И Моревой., Д.И. Фельдштейна, Е.О. Смирновой, В.М. Холмогоровой и
др.

Нравственное поведение обусловлено, прежде всего, общественными мо
ральными нормами, ценностями, идеалами и выступает как совокупность по
ступков, имеющих нравственное значение.

По мнению С.Л. Рубинштейна, именно отношение к моральным нормам 
может выступать в качестве определяющего момента поведения человека. Са
мым существенным в нем, по его определению, является общественное, мо
ральное содержание [3, с. 437].

Проанализировав различные подходы к определению нравственных пред
ставлений, мы пришли к выводу о том, что индикатором нравственности могут 
выступать нормы социализации человека, сформировавшиеся в определенной 
культуре, обществе и в конкретной семье. Исходя из изложенного, мы предпо
ложили, что данные индикаторы как показатели нравственности молодежи, вы
бравшей профессию педагога, могут оказывать существенное влияние на осо
бенности их поведения в будущей профессиональной деятельности.

Выборку исследования составили студенты четвертого курса педагогиче
ского факультета НИУ «БелГУ», специальности «Дошкольная педагогика и 
психология» в количестве 25 человек. Средний возраст испытуемых - 21 год.

Для проверки гипотезы на первом этапе исследования осуществлена диа
гностика копинг-стратегий студентов по методике Д. Амирхана «Индикатор 
копинг-стратегий». Автор методики выделяет 3 группы копинг-стратегий: раз
решения проблем, поиска социальной поддержки, а также избегания [1].

«Индикатор копинг-стратегий» можно считать одним из наиболее удач
ных инструментов исследования базисных стратегий поведения человека. Идея 
этого опросника заключается в том, что все поведенческие стратегии, которые 
формируются у человека в процессе жизни, можно подразделить на три боль
шие группы.

Стратегия разрешения проблем - это активная поведенческая стратегия, 
при которой человек старается использовать все имеющиеся у него личностные 
ресуреы для поиска возможных способов эффективного разрешения проблемы.

Стратегия поиска социальной поддержки — это активная поведенческая 
стратегия, при которой человек для эффективного разрешения проблемы обра
щается за помощью и поддержкой к окружающей его среде: семье, друзьям, 
значимым другим.

Стратегия избегания — это поведенческая стратегия, при которой человек 
старается избежать контакта с окружающей его действительностью, уйти от 
решения проблем.
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Человек может использовать пассивные способы избегания, например, 
уход в болезнь или употребление алкоголя, наркотиков, может совсем «уйти от 
решения проблем», использовав активный способ избегания - суицид.

Стратегия избегания - одна из ведущих поведенческих стратегий при 
формировании дезадаптивного, псевдосовладающего поведения. Она направле
на на преодоление или снижение дистресса человеком, который находится на 
более низком уровне развития. Использование этой стратегии обусловлено не
достаточностью развития личностно-средовых копинг-ресурсов и навыков ак
тивного разрешения проблем. Однако она может носить адекватный либо не
адекватный характер в зависимости от конкретной стрессовой ситуации, воз
раста и состояния ресурсной системы личности.

Наиболее эффективным является использование всех трех поведенческих 
стратегий, в зависимости от ситуации. В некоторых случаях человек может са
мостоятельно справиться с возникшими трудностями, в других ему требуется 
поддержка окружающих, в третьих он просто может избежать столкновения с 
проблемной ситуацией, заранее подумав о ее негативных последствиях.

В результате нам удалось распределить выборку испытуемых на две 
наиболее наполненных группы; студенты, продемонстрировавшие стратегию 
разрешения проблем и стратегию поиска социальной поддержки. Групп со 
стратегией избегания составила только 2% испытуемых, и в дальнейшем в ис
следовании они принимала участия. Для дальнейшего исследования мы разде
лили выборку на две группы с равным количеством участников, обладающих 
стратегией разрешения проблем (11 человек), стратегией поиска социальной 
поддержки (11 человек).

Приступая к исследованию, мы предполагали обнаружить различия в си
стеме социальных норм (установок). Для проверки гипотезы (стратегии взаи
модействия обусловливаются нормами социализации) мы использовали диффе
ренциально-аналитический опросник «WIPFF», который, на наш взгляд являет
ся наиболее адекватным в целях его применения для выявления особенностей 
процессов социализации. Методика, предложенная немецким доктором меди
цины, врачом-психиатром, невропатологом, основоположником психотерапии 
Н. Пезешкианом и разработанная при сотрудничестве немецкого психолога X. 
Дайденбаха, используется с целью исследования базовых концепций человека, 
влияющих на развитие личности и состоит из четырех блоков: когнитивность 
(способность познавать), эмоциональность (способность любить), способы пе
реработки конфликтов (социальная ситуация напряжения), и «базовый кон
фликт» (потребность в принятии и любви) [2]. В определении уровня развития 
социальных норм мы исходили их следующих критериев, разработанных авто
рами методики; 3-5 баллов соответствует низкому уровню, 6-8 - среднему, 9- 
12 - высокому.

Проанализировав результаты низкого уровня когнитивного блока в двух 
группах испытуемых, можно увидеть, что во второй группе (поиск социальной 
поддержки) преобладает высокий уровень установки «послушание» (27,3%), а 
также повышенный уровень таких установок, как «честность, искренность», 
«бережливость», «справедливость» (по 18,2 %).
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Анализируя результаты среднего уровня, можно отметить, что во второй 
группе (ПСП) преобладает «бережливость» (72,7%), «честность»(72,7%) «чи
стоплотность» (54,5), «послушание» (27,3%). В первой группе (РП) ярко выра
жена «вежливость» (36,4%).

В результатах высокого уровня вы видим преобладание «вежливости» во 
второй группе ((ПСП) 90,9%). Первая группа отличается «бережливостью» 
(54,5), «послушанием» (90,9%). Выявлены высокие результаты обеих групп по 
таким установкам, как верность, пунктуальность, обязательность.

В эмоциональном блоке в двух группах на высоком уровне находятся та
кие социальные установки, как «надежда», «любовь» (90,9%), нежность 
(72,7%). Обнаружено преобладание во второй группе (90,9%) установки «про
фессия, деятельность» в отличие от первой (63,6%). Данная группа испытуемых 
продемонстрировала такую стратегию поведения, при которой человек для эф
фективного разрешения проблемы обращается за помощью и поддержкой к 
окружающей его среде, что обуславливается высоким уровнем развития таких 
социальных установок, как «бережливость», «честность», «чистоплотность», 
«послушание», вежливость», «верность», «пунктуальность», «обязательность». 
Высокие показатели по нормам социализации в группе испытуемых с копинг- 
стратегией поиска социальной поддержки свидетельствуют о максимальном 
уровне социализации, из-за которого личность может переживать глубокий 
внутренний конфликт как результат микротравмирующих ситуаций. Этот фак
тор может способствовать развитию деструктивных копинг-стратегий, в т.ч. 
агрессивного поведения в отношении детей и их родителей.
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Существует несколько видов социальных мотивов взаимодействия, т.е. 
мотивов, по которым человек вступает во взаимодействие с другими людьми:
- максимизация общего выигрыша (мотив кооперации);
- максимизация собственного выигрыша (индивидуализм);
- максимизация относительного выигрыша (конкуренция);
- максимизация выигрыша другого (альтруизм);
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