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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В современных условиях 

отмечается роль института семьи в вопросах социализации молодёжи, как 

наиболее уязвимой социальной rруппы общества. Актуальной проблемой 
социальной психологии является взаимосвязь психологических 

характеристик личности и особенностей социальных rрупп, оказавших 

влияние на формпроВЗНJ{е д~щной личностл. В логике культурно

исторИЧеQttОЙ 'tWрии Л.С. Bыnm:кoro, чело~sех, ках цсщооntц: личпость, 
дстерМИRИр)'tтСJI оnрс~дедеипwмli ооциuJ>ными yc.nouиntи, 1<оторwе мoryr 

1ыдо~ хц опродслеННJа1е nщы социм•нwх ситуащdt развития. 

Объектом детерминации, в той ШIП пной социальной ситуации развития, 

выступает личность человека, как целостная система, характеризующаяся 

разными психологическими чертами, основными из которых являются: 

мотивация деятельности, системы потребностей личности, системы 

ценностей и др. Г.М. Андреева акцентирует внимание на процессах 
усвоения человеком социальных ролей, ценностей и норм, культуры, 

завоеваиия положения в обществе. И.С. Кон пишет о том, что 

принадлежность индивида к группе выражается в определенных функциях 

(ролях), в которых фиксируются его обязанности и права по отношеншо к 

rруппе. Актуален вопрос о психологической совместимостп личностных 

ценностей, реализуемых в разных социальных группах и о совместимосm 

форм деятельности, лежащих в основе организации разных социальных 

групп. В условиях культивации в современном мире образа свободной 

личности, обладающей возможностями выбора профессии, образа жизни и 

социальной деятельности, актуальной проблемой социальной психологии 
становится взаимодействие человека. в разных типах социальных rрупп. В 

частности, насущной проблемой J1ВЛJ1ется взаимосвязь психологических 

оснований активности личности в таких nmax социальных групп, как 
семья и профессиональное сообщество. Личность реализует себя как член 

разных социальных групп. Существует психологическая проблема 

включения человека в профессию - как проблема принятия им ценностей 

профессиональной группы. 

Семья рассматривается как социальное пространство развития 

личности. Семейные отношения являются той средой, которая участвует в 

формообразовании личности человека и детерминирует его психическое 

развитие (Г.М. Андреева, Л.И. Божович, А.А. Бодалев, Л.С. Выготский, 

Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Н Дружинин, А.И. Захаров, О.А. Карабанова, И.С. 

Кон, А.Н. Леонтьев, М.С. Мацковский, М. Мид, В.С. Мухина, Н.Н. 

Обозов, В.С. Собкин, А.С. Спиваковская, В.В. Столин, А.Г. Харчев, В.К. 

Шабельников, Л.Б. Шнейдер, Д.Б. Эльконин, В.В. Юстицкий). Многими 

учеными подчеркивается важность вузовского этапа становления 

личности, который наиболее сензитивен к всестороннему развитию 

личности молодого человека, особенно к формироваиию у него 
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ценностных ориентаций, интеru~екта, установок, личностных 

особенностей, внепmей и внуrренней мотивации, направленнОС'111 

личности, (Б.Г. Ананьев, В.Г. Калашников, И.В. Куз11мина, Е.И. Рогов, 

В.И. Слободчиков, О.И. Смищенко, Б.А. Сосновский, Э.Н Фаустова, В.А. 

Якунин). 

Настоящая работа посвящена исследованию взаимосвязи характера 

вкmоченности студентов-психологов в родительскую семью с их 

ценностно-смысловой сферой. Семья - это первая социальная группа, в 

которой ра протяжении достаточно долгого времени под влИJ1Нием 

родителей у peбeJll(a формируютеа: осРовные мотив~ и приорИl'еТЫ 
жизненных ценностей. Социализация личности в значительной меро 

определяет мотивы учения студентов, характер их вюпочения в 

профессиональную деятельность. Проблема функционального вкточения 

личности в профессиональное сообщество может быть поставлена, как 

проблема приНJПЮI человеком новых функций в новом типе социальной 

группы. Важно уяснить, насколько успешность включения человека в 

профессиональную деятельность зависит от характера его жизни в семье, 

от особенностей его функциональной включённОС'111 в семью; насколько 
социально-психологические основания деятельности в разных социальных 

образованиях - в семье и профессиональном сообществе совместимы; как 

связан характер мотивации включения в профессию с особенностями 

функционирования личности в родительской семье. 

У студентов из разных типов семьи моrут про.являться различные 

особенности ценностно-смысловой сферы, системообразующими 

моментами которой являются жизненные ценности и социальные 

ориентации в сфере мотивации учения. Личность учащегося формируется, 

прежде всего, в семье. Семья - это система, которая локализует в себе 

наиболее важные общественные функции, необходимые для 
первоначального формирования и развития человека. Возросшие 

требования к формированию личности с одной стороны, и недостаточная 

разработанность ВЛЮIНИЯ семьи на жизненНЪiе ценности и мотивацию 

учения предопределили выбор данной темы, а также, объекта, предмета, 

цели и задач диссертационного исследования. 

Научная 1адача исследования закmочается в выявлении с позиции 

теории функциональных систем взаимосвязи функциональной 

вкточi:!нности студента в родительскую семью с их ценностно-смысловой 

сферой. 
Цель ш:с.ледования: на основе теоретического анализа 

разработанности проблемы исследовать особенности функциональной 

вкmоченности в семью студентов-психологов с различной ценностно

смысловой сферой. 
Объекrом исследования является ценностно-смысловая сфера 

студентов-психологов из разных типов семьи~",,,.,r..:,~r.=-=~11.:%! .. :с. ==~.,~~' 
:,.;\\\\:;\!1· 

1 
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Предметом нсследованн• .11вляетсх взаимосв.11Зь 

смысловой сферы с функциональной вкmочённостью 
ценносnю

студевтов-

психологов в родительскую семью. 

Гнпотеэа исследовании: существует взаимосвязь между иерархией 

жизненных ценностей, мотивацией учения студентов-психологов и 

харахтером их функциональной вкmочённоС111 в родительскую семью. 

• У студентов с низкой степенью функциональной включенности 
(нуклеарнах семь.11) более распространенными являются жизненные 

ценносm, ориентированные на удовлетворенне личных интересов, а у 

студентов с высокой степенью функциональной вкmочённости (родовая 

семья) преобладают ценносm, которые направлены на сохранение и 

развитие рода. 

• Высокая степень вкточеиности студента в семейные отношения 
не способствует развитию мотивации учения, и обусловлена стремлением 

повысить его статус в семье, а в семьях, где вкточеЮiость в семейную 

деятельность менее выражена, проявляется профессионально

ориентироваЮiая мотивация учения и стремление студента вюпочиться в 

самостоrrельную профессиональную де.ятельность до окончания вуза. 

Задачи исследовании: 

1. Провести теоретический анализ состояния научной 
разработаннОС111 проблемы взаимосвязи социально-психолопrческоrо 

типа семьи на жизненные ценности и мотивацию учения студентов

психологов. 

2. Разработать методику исследования степени функциональной 

включi!нноС111 студента в родительскую семью, позвоЛJ1Ющую выявлять 

его принадлежность к типу семьи. 

3. Определить специфику 
вIСЛЮчi!нноС111 студента-психолога с 

сферой в семейные отношения. 

взаимосвязи функциональной 

различной ценностно-смысловой 

4. Изучить особенности взаимосвязи социальной направленности 
мотивации учения студекrов с харахтером их вкточенности в 

родительскую семью. 

Теоретико-методологическую базу нсследовани• составили 

теоретические положения культурно-исторнческой концепции Л.С. 
Выготского, в частности, понятие «социальной ситуации развития», А.И. 

Леонтъева мотивационна.11 сфера является <<.11,дрОМ личности», 

определяющим ее основные свойства, прежде всего направлеЮfОСТЬ и 

базовые ценности, теория функциональных систем В.К. Шабельникова, 

раскрьшающах логику становления структур лнчности, факторы, 

детерминирующие ее развитие . 

Теоретической базой работы послужили исследования цениостно

смысловой сферы, опредеmпощей характер направлеЮ1ОС111 личности 

человека {А.И. Леонтьев, Л.И. Божович, А.К. Маркова, М.В. Матюхина и 
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др.), место жизненных ценностей в образовании мотивационной сферы 
личности и регуляции человеческой деятельности (А.Н. Леонтьев). 
Положение о том, что иерархическая структура мотивациониой сферы, 

доминирующие мотивы зависят от содержания той или иной деятельности 

(А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович). Исследование взаимосвязи мотивации 

учения и жизненных ценностей осуществлялось с позиций 

деятельностного подхода (Л.И. Божович, Д.А. Леонтьев), а в 

исследовании семьи - за основу были взяты основные теоретические 
подходы О.А. Карабановой, что социализирующее воздействие семьи 
теснейшим образом связано с ее культурными, этническими 

особеююстями, которые опредеЛ.11ют не только стиль семейного 

воспитания, но и характер семейных ценностей, прививаемые растущей 

личности нормы и правила социального взаимодействия; Л.Б. Шнейдер -
основными звеньями семьи, как микросреды развития, являются 

колле1СТИвное мнение, межличностные внуrрисемейн:ые оmошения, 

семейные традиции, обычаи, настроения, нормы внутрисемейного 

поведения, нравственно-духовный климат; В.К. Шабельникова - о 

функциональном критерии взаимодействия в семье; о психологической 

структуре семьи, которая определяется традициями общества, типом его 

культуры, характером производства и юридическими нормами общества, 

обуславливает формирование и развитие личностных качеств ее членов; о 

степени зависимости психологической структуры семьи от личностных 

хачеств ее членов, которые изменяются в зависимости от характера 

общественной системы, частью которой выступает семья. 

Методы исследования. Для реализации поставленных задач в 

рамках эмпирического исследования использовался комплекс методов 

теоретического анализа и диагностических методик: а) тестирование, 

позволившее собрать данные и дать оценку качественным и 

количественным показателям учебной мотивации, жизненным ценностям; 

б) для определения мотивации обучения использовались методики: 

«Изучение мотивации обучения в вузе» (Т.И. Ильина); «Изучение мотивов 

учебной деятельности студентов» (А.А. Реви и В.А. Якунин); в) для 
определения жизненных ценностей - «Ценностные ориентации>> (М. 

Рокича), «0nроСШП< терминальных ценностей» (И.Г. Сенин); г) для 
определения типов семьи исполъзовалс.я авторский опросник «Типы 

семьи», позволяющий определить принадлежность испьrrуемых к одному 

из типов (родовой или нуклеарной) семьи. 

Эмпирическая база исследования. В экспериментальном 

исследовании принимали участие 270 студентов З курса факультета 

психологии МГОУ возраст 18-19 лет, проживающие в Москве и Московской 
обл. , студе1rrы Казахского государственного университета г. Астана. в 

количестве 40 человек. Экспериментальное исследование проводилось с 

2006 по 2011 год. 
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Надежность и достоверность результатов исследования 

обеспечивались исходными методологическими принципами, 

теоретической обоснованностью, разнообразием и надежностью 

используемого комплекса методов и приемов адекватных целям, задачам и 

гипотезам исследования, репрезентативностью выборки, количественным 

и качественным анализом материала с использованием пакета 

компьютерных программ статистического анализа. 

При обобщении и анализе эмпирических материалов использовались 

методы статистической обработки данных с применением статистических 

пакетов «EXCEL», «SPSS 10.0». 
Основные научные результаты, полученные лично 

соискателем, и их научная новизна: 

- выяалена взаимосвязь функциональной включеmюсти в семью с 

жизненными ценностями студентов; у студентов с низкой степенью 

включt!нности (из нухлеарной семьи) более приоритетными ЯВЛJIЮТСЯ 

ценности, направленные на удовлетворение личных шrrересов: аК"mВНая 

деятельная жизнь, уверенность в себе, образованность; у студентов с 

высокой степенью включ~нности (из родовой семьи) ценности, 

направленные на благополучие семейной жизни: счастливая семейная 

жизнь, материально обеспеченная жизнь, здоровье, тобовь; 

выявлена взаимосuзь функциональной вкmочt!нности в 
родительскую семью с мотивацией учения студентов: у студентов с низкой 

степенью включt!нности (из нуклеарной семьи) преобладает МОТИВ8ЦИJ( 

учения, направленная на овладение профессией, а у студентов с высокой 

степенью включt!нности (в родовой семье) - мотивация на приобретение 

знаний; 

- изучение харакrера изменения мотивационной направленности 

обучения в группах студентов в вузе на протяжении четырех лет выявило 

значимые изменения в их социальной ориентации мотивации учения: 

внешняя мотивация уменьшается, а внуrренн.яя возрастает; 

- разработана методика исследования степени функциональной 

включенности студента в родительскую семью, позволюощую выявлять 

его принадлежность к типу семьи, параметры, определяющие ее характер: 

родовые традиции, функции в семье, эмоциональную связь, степень 

доверия родителям. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что впервые 

исследована взаимосвязь мотивации · учения с жизненными ценностями и 

функциональной включенностью в семью студентов-психологов. Выявлены 

социально-психологические особенноС111 типов семьи, обуславливающие 

формирование мотивации учения и детерминирующие различные системы 

жизненных ценностей. Результаты исследования имеют значение для 

понимания роли социальной психолопm организации семьи в развитии 

мотивации учения студеIПОв, формировании их жизненных ценностей, для 
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построения концепций развития мотивационно-пспребносmой сферы 

личности, что вносит существенный ВЮiад в теорию социальной психологии. 

Пракrичеекая значимость нс:следовання состоит в том, 'ПОбы 

обеспечивать социально-психологическую организацию деятельности 

студеlffОв, учитывающую особенности их жизненных ценностей и 

мотивации, а также уровень их функциональной включенности в семейные 

струrrуры. Полученные в ходе проведения исследования, теоретические и 

практические результаты позволяют разрабатывать индивидуальные 

программы оlП'ИМИЗаЦИИ формирования мотивации обучения, 
соответствующие системам жизненных ценностей, а также более адекватных 

подходов в коррекции взаимоотношений в семье. На основании результатов 

исследования могут быrь даны конкретные рекомендации по анализу 

отношений в семье, в зависимости от типов семьи (родовая или нуклеарная), 

а также некоторые рекомендации по решению личностных проблем 

студеlffОв. Данное исследование позволяет раскрыть функциональную 

детерминированность в семье, эмоциональную связь между родителями и 

детьми, выявлять степень доверия в семье. 

Руководители образовательных учреждений, а также психолоm, 

работающие в рамках психологических и социальных служб, мoryr 

использовать результаты данного исследования при разработке 

индивидуализированных программ оказания психологической помощи в 

сфере психолого-консультациоШfЫХ центров вузов, центров личнОС'Пlого 

развития. Материалы исследования, его результаты и научно-практические 

рекомендации используются в процессе профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации профессорско

преподавательского состава, а также в учебных курсах по педаrоmческой 

психологии, психолоrии развития и возрастной психологии, психолопm 

семьи, психолоmи личности, психолоmи профессиональной деятельности. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись 

в рамках профессиональной деятельности профессорско-преподавсrrельского 

состава. Основные теоретические положения и результаты диссертационного 

исследования обсуждались на IV Международной научно-практической 
конференции студекrов и молодых ученых «И.П. Павлов: диало.r с ХХ1 

веком» (r. Рязань. Гос. университет им. С.А. Есенина, 2009r.), 
Международной научной конференции «IV Левитовские чтения» (r. 
Москва, МГОУ, 2009r.), Материаль1 международной научной конференции 
«Первые Левитовские чтения» (r. Москва, :МГОУ, 2008), XI 
Международных чтениях памяти Л.С. Выrотского «Зона ближайшего 

развИТИJ1» в теоретической и практической психологию> (Москва, РГГУ, 

2010г.). Материалы диссертации обсуждались на заседаниях кафедры 

общей и педагогической психологии Московского государственного 

областного университета. 
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Положения, выносимые на защиту 

1. Выявленная взаимосвязь между ценностно-смысловой сферой и 

социально-психологическими типами семьи студентов-психологов: у 

студентов из родовой семьи, преобладают ценности, ориентированные на 

семью, а в нуклеарной семье - они чаще направлены на удовлетворение 

личных интересов членов семьи. 

2. Разработанная методика «Тип семью>, позволяющая исследовать 
степень функщюцальной включёиности студеП'"1 а родительскую сомью, 
выявmrrь ero принадложность к типу семьп. 

3. Значимым парwстро)(, оп~деляюЩ}{м nринад.п:ежность студента к 
типу семьи, является степень его включенности в семейные отношения: 

высокая степень функциональной включенности в структуру семьи 

говорит о принадлежности к родовому типу семьи, а низкая степень 

включенности чаще свойственна нуклеарному типу семьи. 

4. Социальная ориентация мотивации учения обусловлена 

функциональной включенностью студента в семью: у студентов из 

родовой семьи особенностью мотивации учения является направленность 

на получение знаний; у студентов из нуклеарной семьи отличительной 

особенностью является направленность на овладение профессиональной 

деятельностью. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух 

глав, заключения, списка использованных источников и приложений. 

Глава 1. Теоретические подходы к анализу ценностно-смысловой сферы и 
типов семей студентов-психологов. Глава 2. Экспериментальное 

исследование взаимосвязи ценностно-смысловой сферы студентов

психологов и их включённостью в родительскую семью. Общий объем 

диссертации 142 страницы, из них 13 lстр. - основного текста. Работа 

содержит 12 таблиц, 10 рисунков, 9 приложений. Список литературы 
включает 176 работ. 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

определяются цель, объект, предмет, формулируются гипотезы, основные 

задачи, описываются методы исследования, раскрываются теоретико

методологические основы исследования, научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость, апробация результатов, а также приводятся 

положения, выносимые на защиту. Определены этапы исследования. 

На первом этапе исследования с 2006 по 2008 rг. был проведен 

теоретический анализ проблемы, изучалось состояние проблемы в 

психологической литературе и смежных направлениях. На этом этапе был 

уточнен предмет, задачи, раскрьпо содержание основных понятий, 

обозначалось направление исследования. 
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На втором этапе с 2008 по 2009 rr. были определены методы и 

методики исследования для изучения мотивации обучения и определения 

системы жизненных ценностей Сl)'дентов-психологов. Обоснованы 

психодиагностичесхие показатели, разработана авторская методика «Тип 

семьи», включающая ряд параметров, позволяющих определить 

ценностно-смысловую сферу студента и его принадлежность к тому или 
иному типу семьи. 

На третьем этапе с 2010 по 2011 rr. бьm проведен подбор наиболее 
приемлемых методо11 математической обработки полученных данных и 

анализ полученных результатов, подведение итогов диссертационного 

исследования, определение направлений дальнейшей научно-практической 

деятельности. 

В первой главе исследования «Теоретические подходы к 

анализу ценностно-смысловой сферы и типов семей» решалась 

первая задача исследования. Проведен анализ научных подходов 

исследования семьи как детерминирующей системы развития личности, 

был проведен теоретический анализ ценностно-смысловой сферы, в 

частности таких смыслообразующих психологических характеристик 

личности как, жизненные ценности и мотивация учения. Результаты 

проведенного анализа различных подходов и многообразия точек зрения 

на сущность и природу мотивов и мотивации как отечественных (В.Г. 

Асеев, В.К. Вилюнас, В.И. Ковалёв, А.Н. Леонтьев, М.Ш. Маrомед

Эминов, В.С. Мерлин,., Д.Н. Узнадзе, П.М. Якобсон), так и зарубежных 

авторов (Дж. Аткинсон, Г. Холл, К. Мадсен, А. Маслоу, Ж. Нютенн, Х. 

Хекхаузен), позволили уточнить понятие мотивации учения как 

детерминирующей в развитии личности. В качестве методологической 

основы дальнейшего исследования была взята теория А.Н. Леонтьева, 

которая основана на том, что мотивационная сфера является <<Ядром 

личности», определяющим ее основные свойства, прежде всего 

направленность и базовые ценности. 

В процессе исследования установлено, что под мотивационной 

сферой личности понимают сложную систему разнохарактерных мотивов, 

мотивационных установок, потребностей, интересов и т.п" отражающих 

различные стороны деятельности человека и его социальные роли (Е.П. 

Ильин). Анализ мотивации учебной деятельности, осуществленный в 

исследованиях А.Н. Леонтьева, Л.И. Божович, П.Я. Гальперина, В.В. 

Давыдова, А.К. Марковой позволил выделить основные типы мотивации, 

связанные с результатами учения: 

- мотивация, которая условно может быть названа отрицательной. Под 
отрицательной мотивацией подразумевают побуждения, вызванные 

осознанием определенных неудобств и неприятностей, которые могут 

возникнуть, если он не будет учиться (укоры со стороны родителей, 
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учителей, одноклассников и т.п.). Такая мотивация не приводит к 

успешным результатам; 

- мотивация, имеющая положительный характер, но также связанная с 

мотивами, заложенными вне самой учебной деятельности. Эта мотивация 

выступает в двух аспектах: в одном - такая положительная мотивация 

определяется весомыми для личности социальными стремлениями 

(чувство гражданского долга перед страной, перед близкими); в другом -
учение рассматривается 1цц( дорога к освоению eoльIJIIO( ценностей 

культуры, как путь 1: осуществлению ввоего назначения в жизщt. 

Опора в исследовании на теорию поэтапного формирования 

умственных дей~;:твий П.Я:. Гальш~рина, позволила учесть то положение, 

что когда мотив заключен в самом овладении предметом учения на 

усвоение новых знаний и умений, говорят о «внутренней» мотивации; если 

мотив деятельности не связывается ни с продуктом, ни с процессом 

овладения действием, а результат учения достигается ради каких-либо 

посторонних целей, говорят о «внешней» мотивации. Помимо этого, бьm 

выявлен тип «престижной» мотивации, при которой мотив связывается с 

успешностью деятельности, но остается «внешним» по отношению к 

содержанию учения. 

Исследования В.К. Шабельникова о функциональной 

направленности мотивов в усвоении действия, показали, что мотивация 

профессиональной деятельности выполняет роль структурирующих опор 

для действия, переходя от внешней мотивации к престижной и 

внутренней. Если студент в профессиональной деятельности вед~ себя 

как исполнитель, то его мотивы могут быть внешние и престижные, а если 

- координатора, то престижные, но находящиеся ближе к внутренним. 

Ряд отечественных и зарубежных психологов и педагогов придают 

огромное значение изучению и формированию внутренней мотивации. 

Среди зарубежных психологов этому вопросу большое внимание уделял 

Дж. Брунер, который особое место в профессиональной деятельности 

уделял интересам и связанных с ними такими мотивами, как любопытство, 

стремление к компетентности (стремление к накоплению опыта, 

мастерства, умений, знаний). Оrечественные психологи (В.В. Давыдов, 

Д.Б. Эльконин, А.К. Маркова и др.), исследуя процесс формирования 

учебной мотивации, также считали, что для формирования теоретического 

познавательного интереса немалое значение имеет характер учебной 

деятельности. 

Анализ проведенных исследований учебной деятельности студентов 

(А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов) показал, 

что учебная деятельность может быть представлена мотивацией и учебной 

задачей, которые по своей структуре есть ни что иное как аналог 

структуры деятельности, в частности, представленной рядом 
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«потребность - мотив - учебные действия - условия достижения цели -
результаТ>> ( А.Н. Леонтьев). 

Проведенный нами анализ литературы по вопросу жизненных 

ценностей показал, что до сих пор нет однозначного понимания ценности, 

однако ряд авторов (Л.М. Смирнов и др.), единодушны в том, что 

многочисленные попытки дать определения ценностей, укладываются в 

две основные парадигмы: с одной стороны, речь идет о достаточно 

абстрактно выраженных концепциях того, что наиболее желательно, 

эмоционально привлекательно, способно описать идеальное состояние 

бытия людей (терминальные ценности); с дугой - речь идет о столь же 

глубоко эмоционально rq>едпочитаемом поведении или действии (т.е. 

инструментальные ценности, например, моральные ценности и ценности 

компетенции). С функциональной точки зрения, инструментальные 

ценности активизируются, как критерии, стандарты при оценке и выборе 

только модуса поведения, действий, а терминальные при оценке и выборе, 

как целей деятельности, так и допустимых способов их достижения. 

Существующие подходы к проблеме ценностей Г.Я. Головных и 

Д.А. Леонтьева показали неоднозначность в толковании понятия 

«ценность» и отсутствие четкого представления о том, к чему относится 

само слово <<ценность», так как содержательно ценности представлены 

достаточно широким спектром и используются различными авторами в 

разных, иногда взаимоисключающих смыслах, например: «ценности - это 

некий личностный смысю> (Г. Олпорт, 1998), ребенок осознает ценность 
всякий раз, когда смысл имеет для него принципиальную важность; 

ценности как непреложные факты бытия человека (О.Е Зубов., 1995), что 
является существенным, приобретает для человека смысл в его 

жизнедеятельности; ценности личности как осознанные и принятые 

человеком общие смыслы его жизни (Б.С. Братусь, 1977); ценности, 

отношения, потребности как источник внутреннего мира личности, ее 

смысловой сферы (В.В. Яковлев, 1999); ценность - это тайна, которую 

нельзя раскрыть и разгадать, которая не может быть сведена ни к норме, 

ни к установке (Ф.Е. Василюк, 1997), в обыденном сознании ценность 
может являться в отблесках чувства, и в регулятивном правиле, и в 

значимости предмета, и множества других форм и отражений, на которые 

в основном и ориентируется человек, решая проблему выбора; ценность 

как мера напряженности (К. Юнг, 1960, «".когда мы говорим, что какая то 
идея или чувство очень ценны, мы имеем в виду, что эта идея или чувство 

представляет существенную силу в плане побуждения и управления 

поведением»). 

Данное исследование основывалось на подходе, в котором авторы 

предложили различать два класса ценностей ценности цели 

жизнедеятельности или терминальные ценности и ценности принципы 

жизнедеятельности или инструментальные ценности (М. Рокич, 1969; 
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Жуков, 1976; М.И. Бобнева, 1995). Многие авторы, рассматривающие 
вопрос функции ценностей, сходятся на том, что ценности являются, 

прежде всего, регулятором человеческой деятельности и представляются 

различным образом: как нормы, как идеалы, как критерии выбора и оценки 

нравственных действий (М.И. Бобнева, Л.И. Божович, Д.А. Леонтьев, В.А 

Ядов), и в качестве научных фактов очень важным является выявление 
взаимосвязи мотивации и ценностных ориентаций личности. 

В интересах рассмотрения предмета исследования проанализирована 

семья, как ячейка общества, создшощая социальную ситуацию развития, 

влияющую на формирование и развитие личности (Л. И. Божович, Л. С. 

Выготский, П.Я. Гальперин, О.А Карабанова, В.С. Мухина, А.М. 

Прихожан). Семья предстает первым социальным институтом, не 

противостоящим ребенку, но органически необходимым для его развития 

(Л.С. Выготский, 2000). 
В работах многих психологов подч!!ркивается важность 

межличностных взаимоотношений в системе «родители - ребеною> для 

формирования личности (О.А Карабанова, А.Г. Лидере, А.С. 

Спиваковская, Е.В. Трифонова, Л.Б. Шнейдер и др.). Признавая влияние 

семьи на формирование личности, большинство исследователей сходятся 

во мнении, что родители, являясь значимыми взрослыми, детерминируют 

развитие личности, на различных возрастных этапах (Л.С. Выготский, Е.В. 

Буренкова, И.В. Дубровина, О.А Карабанова, И.С. Кон, А.М. Прихожан, 

А.С. Спиваковская, В.К. Шабельников, Baumrind D, Bretherton 1, Sronfe 
L.A., и др.). 

Исходя из теоретических положений В.К. Шабельникова о разных 

типах семьи и разных типах мотивации деятельности, соответствующих 

разным типам организации общества (2005), можно сделать вывод, что 
характер учебной мотивации определенным образом детерминирован 

типом семьи студента и характером его функциональной включенности в 

семью. 

Высокая степень включенности студента в семейные отношения, 

возникающая в условиях семьи, сохраняющей традиционно высокий 

уровень организации семейных иерархий, не благоприятствует развитию 

мотивации учения, и не способствует стремлению студента включиться в 

профессиональную деятельность. Основная сфера интересов и мотивов 

деятельности такого студента, скорее всего, будет связана с его семейными 

отношениями и с его ролью в семье. 

Во второй главе «Экспериментальное исследование взаимосвязи 

ценностно-смысловой сферы студентов-психологов и их 

включённостью в родительскую семью» решались задачи, связанные 

с экспернментально-пснхологнческнм исследованием влияния типов 

семьи на мотивацию учения и жизненные ценности студентов психологов, 

были конкретизированы гипотезы, цели, методы исследования, 
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органУ-зация и этапы исследования. Поставленная проблема, ее 

теоретический анализ, гипотезы и задачи определили схему исследования, 

исходя их которой, было организовано экспериментальное изучение 

взаимосвязи между типами семьи, мотивами обучения в вузе и системой 

личностных ценностей студентов психологов. 

Исследование проводилось поэтапно, в течение 4 лет. В 

эксперименте участвовало 270 студентов З курса возраст 18-19 лет, 

учащиеся МГОУ и студенты Казахского государственного университета г. 

Астана, в количестве 40 человек. Исследование проводилось с 2006 по 
2011 год. 

При решении второй задачи исследования, была разработана 

методика, определяющая степень функциональной включённости 

студента в семью. Применение авторской методики позволило определить 

тип семьи (родовая или нуклеарная) студентов-психологов. В основу 

методики положены параметры оценки включенности в семейные 

отношения, на основании которых сформулированы блоки вопросов. В 

качестве основных параметров характеристики семьи мы выбрали такие 

параметры, которые раскрывают традиционную сохранность семейных 

отношений, или наоборот, разрушенность семейных иерархий и 

организацию семьи на основе личностных позиций, взглядов и 

предпочтений членов семьи: а) семейные традиции; б) функциональная 

детерминированность в семье; в) эмоциональная связь; г) степень доверия 

родителям. 

Предварительно, в ходе разработки методики, проведена ее 

валидизация, что позволило судить о высоких психометрических 

показателях обоснованного подхода. Для оценки валидности, применялся 

метод контрастных групп. В качестве первой контрастной группы 

рассматривались студенты, возраст 18-19 лет из родовой семьи, 

проживающих в Казахстане. В качестве второй контрастной группы 

рассматривались студенты, возраст 18-19 лет из обычной московской 

семьи. Результаты тестирования этих групп сравнивались при помощи 

критерия Стьюдента (см. табл. 1). Бьши получены значимые различия 
между результатами (р<О,01), что однозначно указывает на валидность 

методики «Тип семью>. 

Таблица l 
Оценка валидности методики «Тип семьи» при помощи Т-к:ритерии 

Стыодента 

t df значимость 

Резу ль тат по теС'I)' S,901 88 ,ООО 
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Полученные данные показывают, что имеются значимые различия 

между группами, что указывает на валидность теста. 

При разработке тестовой шкалы, исходным принципом являлось 

предположение о том, что измеряемое свойство распределено в 

генеральной совокупности в соответствии с нормальным законом. 

Соответственно, измерение в тестовой шкале также должно обеспечивать 

нормальное распределение. В качестве нормативной шкалы была выбрана 

шкала стенов, самая известная, популярная и удобная для работы, 

результаты тестирования представлены в удобном для интерпретации виде 

(см. табл. 2). 
Таблица 2 

Шкала стенов к методике «Тип семью> 

Сырой 
тестовый 

балл 0+15 16+18 19+22 23+25 26+28 29+31 32+34 35+37 38 ... 40 41+60 

Стен 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Высокий балл по шкале указывает на выраженность в поведении 

респондента стереотипов поведения характерного для родовой семьи. 0r 1 
до 3 стенов - низкая выраженность в поведении респондента стереотипов 

поведения характерного для родовой семьи. Or 4 до 7 стенов - средняя 

выраженность в поведении респондента стереотицов поведения 

характерного для родовой семьи. 

Or 8 до 1 О стенов - высокая выраженность в поведении респондента 

стереотипов поведения характерного для родовой семьи. 

СтаlЩартизированный тестовый балл в стенах для теста «Тип семьи» 

вычисляется по следующей формуле: 

стен=5,5+2((х-26, 73)/6,20), 
где х - сырой тестовый балл; 26, 73 - математическое ожидание сырого 

тестового балла; 6,20 - стандартное отклонение сырого тестового балла; 

5,5 - математическое ожидание стандартизированного тестового балла (в 

стенах); 

2 - стандартное отклонение стандартизированного тестового балла (в 

стенах); 

При разработке тестовых норм был выбран следующий алгоритм: 

-определена генеральная совокупность, для которой разрабатывалась 

методика и формировалась репрезентативная выборка; 

-по результатам применения первичного варианта теста построено 

распределение «сь~рых)) тестовых балов; 

-проверено соответствие полученного распределения нормальному 

закону; 

-проведена линейная стандартизация, так как 

«сь~рых» оценок соответствует нормальному. 

распределение 



16 

Линейная стандартизация заключалась в определении границ 

иmервалов «сырых» оценок, соответствующих стандартным тестовым 

показателям. Эти rранJЩЫ были вычислены пуrём прибавления к 

среднему «сырых» оценок долей стандартных отклонений, 

соответствующих тестовой шкале. 

Для проверки нормальности распределения использовался 

статистический критерий нормальности Колмогорова-Смирнова, который 

позволяет определить, отличается ли от нормального, выборочное 

распределение измеренной переменной. Данный критерий был выбран, 

потому, что он считается наиболее состоятельным для определения 

степени соответствия эмпирического распределения нормальному. Он 

позволяет оценить вероятность того, что данная выборка принадлежит 

генеральной совокупности с нормальным распределением. Если 

вероятность р>О,05, то данное эмпирическое распределение соответствует 

нормальному. В таблице № 3 приведены результаты проверке на 
соответствие распределения сырого тестового бала на нормальность. 

Таблица 3 
Проверка распределения сырого тестового балла на нормальность 

Результат по 

тесту 

z 
,591 

JН8ЧRМОС:ТЬ 

,874 

Критерий Колмогорова-Смирнова показывает отсутствие значимого 

отличия распределения сырого балла по тесту «Тип семью> от 
нормального распределения. Проведенная проверка предложенной 

автором методики, показала, что методика валидна и результаты, 

полученные с её помощью, могут быть использованы для дальнейшего 

анализа проводимого исследования. Предложенная методика 

основывалась на определении характера функциональной вкmоченности 

студента в родительскую семью 

Характер функциональной включённости определяется следующими 

параметрами и степенью включённости в родительскую семью: 

-сохранностью семейных традиций, численностью семьи, 

компактностью проживания, оmошениями между родственниками, 

поддержание семейных традиций и степенью сохранности родовых 

традиций; 

-функциональная детерминированность в семье, которая определяется 

реальными функциями в семье, делами, обязанностями, интересами, 

ответственностью за дела семьи. Оrношением к этой ответственности, т.е. 

обременяет ответственность или доставляет удовольствие, 

самоутверждение ребенка за счёт выполнения семейных обязанностей. 

Эмоциональное удовлетворение от совместной работы, отношение к 

профессиональной деятельности родителей. 
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- эмоциональная связь родителей и детей в семье, которая 

определяется заботой о близких родственниках, отношениями с 

родствеюmками, взаимопомощью и поддержкой, эмпатией, потребностью 

в общении, возможностью проведения и организации совместного отдыха, 

значим.остью мнения родителей при решении важных жизненных 

вопросов. 

- степень доверия роДИ'rелям характеризуется возможностью 

совместного с родителямн анализа ошибок и жизненных проблем, 

отношением к родителям, рефлексией, отношением родителей к близким 

друзьям и знакомым. 

Кроме того, оценивалась степень включенности студента в семью, его 

функциональная ангажированность, как члена семьи. Представленная в 

методике шкала стенов позволяет оценить степень включенности 

испьпуемых в семейные отношения. Высокие значения стена показывают 

на принадлежность к родовому типу семьи, а низкие значения - к 

нуклеарному типу семьи. 

Проведенное исследование определения принадлежности испьпуемых 

к определенному типу семьи показало, что среди студентов-психологов, 

проживающих в Москве и Московской области, не оказалось явного 

преобладания в одном из типов семьи. Примерно половина студентов 

оказалась из родовой семьи - 48% испьпуемых и из нуклеарной семьи -
52%. 

Анализируя значения каждого параметра методики (см. рис. 1.) 
можно сделать вывод, что по первому параметру, который отражает 

поддержание семейных традиций, в родовой семье связь между 

поколениями и сохранность традиций семьи находИ'IСЯ на более высоком 

уровне, чем в нуклеарной семье. 

Различия определились по второму параметру методики, который 

характеризует степень включенности в совместную деятельность в семье. 

Данные, полученные при исследовании, показали, что в совместную 

деятельность, в большей степени, включены студенты из родовой семьи, 

чем из нуклеарной. Третий параметр, характеризующий эмоциональную 

связь между членами семьи, показал, что для обоих типов семьи эта связь 

является одинаково значимой, средние значения по всей выборке 

оказались одинаковыми. Четвёртый параметр - доверие родителям и 

совместное решение жизненных проблем, в нуклеарной семье значимость 

этого параметра выше, чем в родовой семье. 

Степень функциональной включённости определяется суммарным 

значением параметров, и может бъrrъ представлена математически: 
4 

S=I~' 
i=I 

где S - степень включённости в семейные отношения; 
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Pi - сумма баллов по первому параметру (семейные традиции); 

Pi - сумма баллов по второму параметру (функции в семье); 

f>з - сумма баллов по третьему параметру (эмоциональная связь); 

~ - сумма баллов по четвёртому параметру (доверие родителям). 
Степень функциональной включенности в семейные отношения 

определяется суммарным значением всех вышеперечисленных параметров 

и даёт возможность сделать вывод о принадлежности испытуемых к 

определённому типу семьи. 

11' 

tJ 

Рис.1. Диаrрамма зависимостей средних значений параметров, опредепающих 

тип семьи. 

Примечание: ----------- нуклеарная семья 
____ родовая семья 

Разработанная автором методика позволила отнести испытуемых к 

определенному типу семьи, что в процессе дальнейшего исследования 

позволило проследить взаимосвязь типов семьи с социальной 

направленностью мотивации учения и жизненными ценностями 

студентов-психологов. 

При решении третьей задачи был проведён анализ взаимосвязи 

ценностно-смысловой сферы студентов психологов с типами семьи, 

который показал, что каждому типу семьи соответствует свой набор 

жизненных ценностей. Так, у студентов из родовой семьи он представлен 

как: счастливая семейная жизнь, здоровье, любовь, материально 

обеспеченная жизнь; у студентов из нуклеарной семьи другие ценности: 

активная деятельная жизнь, уверенность в себе, развитие себя, 

образованность. 
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Влияние типа семьи на систему ценностей студентов, 

подтвержденого с помощью метода математической статистики при 

помощи критерия Манна - Уитни показал, что значимые ценности у 

студентов из родовой и городской семьи различны. 

Самая значимая ценность для родовой семьи - «высокое материальное 

положение», а для нуклеарной семьи «сохранение собственной 

индивидуальности» 

(см. рис.2 ). 

50 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
10 

5 
о 

1 •родовая семья 8 городская семья 1 

Рис. 2. Терминальные ценности родовой и нуклеарной семьи 

Таким образом, полученные данные подтвердили вьщвинутую 

гипотезу исследования о том, что для студентов из родовой семьи более 

значимыми являются такие жизненные ценности, которые ориентированы 

на сохранение и развитие рода, а для студентов из нуклеарной семьи 

более значимыми являются ценности направленные на удовлетворение 
личных интересов (Табл . 4). 

Исследование жизненных сфер у студентов родовой и нуклеарной 

семьи показало (см. рис.З), что самая значимая жизненная сфера для обоих 

типов семьи это - «обучение и образование», которая отражает (;тремление 

к повышению уровня своей образованности, расширению кругозора, а 

также означает, что самое главное на данном этапе жизни - это учиться и 

получать новые знания. 
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Таблица No 4 
Сравнительный анализ результатов исследовании жизненных 

ценностей 

в родовои и нуклеарной семье 

Значимость Родовая семья Нуклеарная семья 

терминальных 

ценностей (ранги) 

1 Материально- Активная деятельная 
обеспеченная жизнь жизнь 

2 Здоровье Уверенность в себе 

3 Любовь Развитие себя 

4 Счастливая семейная Иfffересная работа 

жизнь 

Значимость 

инструментальных Родовая семья Нуклеарная семья 

ценностей (ранги) 

1 Исполнительность Независимость 

2 Воспитанность Образованность 

з Честность Огстаивание 

собственного мнения 

4 Чуткость Высокие запросы 

Близкая по значимости для родовой и нуклеарной семьи оказалась 

жизненная сфера - «профессиональная жизнь». Это говорит о том, что 

профессиональная деятельность является главным содержанием жизни 

человека. Жизненная сфера - «семtйная жизнь» оказалась значимой 

только для родовой семьи. Это свидетельствует о том, что для студентов 

из родовой семьи главное в жизни - благополучие в семье. 

Жизненная сфера «увлечения» значима только для представителей 

нуклеарной семьи. Это означает, что в нуклеарной семье увлечениям, 

хобби придают большое значение, что не характерно для родовой семьи. 

Жизненная сфера «общественная жизны> оказалась не значимой для обоих 

рассматриваемых типов семьи. Это означает не значимость проблем жизни 

общества, общественно-политические убеждения не главное для 

исследуемых студентов 
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Рис 3. Значимые жизненные сферы в родовой и нуклеарной семье 

На основании проведенного исследования жизненных сфер у 

студентов из родовой и нуклеарной семьи можно сделать вывод, что 

значимыми жизненными сферами у представителей из родовой семьи 

являются «обучение и образование» и «семейная жизнь», а для студентов 

из нуклеарной семьи значимые жизненные сферы - «обучение и 

образование» и <<увлечения» . 
При решении четвёртой задачи были изучены особенности 

взаимосвязи социальной направленности мотивации учения студентов с 

типами семьи, которое показало, что каждому типу семьи соответствует 

своя социальная ориентация мотивации учения в вузе. Так у студентов из 

родовой семьи доминирующим является ориентация на приобретение 

знаний, а у студентов, принадлежащих к нуклеарной семье - ориентация на 
овладение профессией (см . рис . 4). 

В родовой семье у 37% студентов-психологов социальная 

ориентация на «получение диплома», а в городской семье - 44%. Это 
говорит о том, что значимость этого мотива практически одинакова и в 

нуклеарной и в родовой семье . Из представленной диаграммы на рис. 3 
видно, что ориенпщия на приобретение знаний превалирует у студентов из 

родовой семьи, это подтверждает и процентное соотношение: родовая 

семья - 46%, нуклеарная семья - 22% . Социальная ориентация на 

овладение профессией оказалась более значимой в нуклеарной семье -
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34% студентов выбрали эту мотивацию учения . А в родовой семье-14% 

студентов, что более чем в два раза меньше. 

знания профессия ДllПЛОМ 

Рис.4. Взаимосвязь социальной ориентации мотивов у'lения с типами семьи 

студентов-психологов 

Полученные данные показали, что внешний мотив «Получение 

диплома» одинаково значим в обоих типах семьи . А значимость 

внутренних мотивов обучения для каждого типа семьи различна. У 

студентов из городской семьи преобладает внутренний мотив обучения 

«Овладение профессией», а у студентов из родовой семьи - доминирует 

внутренний мотив обучения «Получение знаний» . 

Таким образом, студенты из родовой семьи ориентированы на 

получение знаний, то есть, получение знаний для студентов из родовой 

семьи более важно, чем для студентов из нуклеарной, так как полученные 

знания могут быть использованы не только в профессиональной 

деятельности, но и востребованы непосредственно в семье . Студенты из 

нуклеарной семьи ориентированы на овладение профессией, что также 

свидетельствует о их стремлении вкточиться в самостоятельную 

профессиональную деятельность. Эти выводы подтверждают выдвинутые 

нами гипотезы . 

Также было выявлено изменение характера социальной 

направленности мотивов учения . При анализе социальной направленности 

мотивации обучения в вузе за четь1ре года, отмечается рост 

направленности на получение знаний, увеличение на 17% (см.рис.5). 

Предпочтения в направленности учебной мотивации на овладение 

профессией имеют тенденцию колебаться и находятся стабильно на 

третьем месте по значимости. Эти колебания составляют не более 14% за 

всё время проведения эксперимента. Также явно снижается значимость 

направленности мотивации на получение диплома, почти на 20%. Эта 
тенденция носит положительный характер, т .к . означает рост внутренних 
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мотивов обучения и снижение внешних мотивов, что безусловно влечет за 

собой повышение качества обучения в вузе. 

60 
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20 

10 

о 

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

j ii на знания •на професию О на диплом 1 

Рис. 5. Анализ социальноii ориентации мотивов учения с 2007 по 
2011 rод 

Исследование влияния типа семьи на мотивацию учения показало, что 

каждому типу семьи соответствует своя социальная направленность 

мотивации учения. Так в родовой семье направленность на приобретение 

знаний, а в нуклеарной семье - на овладение профессией . 

Исследование влияние типа семьи на систему жизненных ценностей 

подтвердило одну из частных гипотез, что каждому типу семьи 

соответствует своя система ценностей. Самая значимая ценность для 

родовой семьи - «высокое материальное положение», а для нуклеарной 

семьи - «сохранение собственной индивидуальностю>. 

На основании проведенного исследования жизненных сфер у 

студентов из родовой и нуклеарной семьи можно сделать вывод, что 

значимыми жизненными сферами у представителей родовой семьи 

являются «обучение и образование» и «семейная жизнь», а для студентов 

из нуклеарной семьи значимые жизненные сферы - «обучение и 

образование» и «увлечения». 

Таким образом, можно сформулировать общие выводы 

исследования : 

l. На основе теоретического анализа научных исследований выявлено, 
что существует взаимосвязь психологических характеристик личности и 

особенностей социальных групп, оказавших влияние на формирование 

данной личности . Семья является социальным пространством развития 

личности. Жизненные ценности и социальные ориентации в сфере 
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мотивации учения сту де нто в являются системообразующими моментами 

их личностного развития. 

2. Разработана методика, определяющая степень включенности по 

параметрам, позволяющим выявить: 1) сохранность семейных традиций, 
2) детерминированность в совместной деятельности семьи, 3) 
эмоциональная связь между членами семьи, 4) степень доверия 

родителям. 

3. Иссщщоваtше специфики взаимосвязи функциональной 

цключённостli u еемейнь~~ отцоwени11 с жизщ:ннЬJмц ценностями 

подтверд1tJIИ выдвинуrую гипотезу исследоввнщ а том, что дщ студенто11 

с высокой степенью функциональной включённости в семью более 

значимыми являются такие жизненные ценности, которые ориентированы 

на сохранение и развитие рода, а для студентов с низкой степенью 

функциональной включённости в семью, более значимыми являются 

ценности направленные на удовлетворение личных интересов. 

4. Изучение особенностей взаимосвязи социальной направленности 
мотивации учения студентов с типами их родительской семьи показало, 

что социальная направленность мотивации учения студентов с низкой 

степенью включённости в семейные отношения (из нуклеарной семьи) 

является направленность на овладение профессией, что свидетельствует о 

их стремлении включиться в самостоятельную профессиональную 

деятельность. 

Социальной направленностью мотивации учения студентов с высокой 

степенью включённости в семью (из родовой семьи) является 

направленность на получение знаний, так как полученные знания могут 

быть использованы не только в профессиональной деятельности, но и 

востребованы непосредственно в семье. 

Социальная направленность мотивации учения студентов-психологов 

не является постоянной, она исследовалась на протяжении четъ1рех лет, в 

течение которых прослеживалось уменьшение доли внешней мотивации, и 

увеличении внутренней мотивации учения. 

5. Выявлена необходимость учёта социально-психологического типа 
родительской семьи студента при организации его включения в 

профессиональную деятельность. 

Таким образом, проведенное диссертационное исследование 

подтвердило первоначально выдвинутые гипотезы. Теоретический анализ 

научно-методической литературы позволил определить базовые теории, 

которые бьши положены в качестве методологической основы при 

исследовании влияния типов семьи студентов-психологов на мотивацию 

учения и систему жизненных ценностей. В ходе исследования был 

разработан и апробирован методический блок, с помощью которого 

исследованы мотивы учения студентов-психологов, система 11риоритетных 

жизненных ценностей и определены важнейшие для них жизненные сферы, а 
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таюке определены nmы семьи, к которым бьщи отнесеНЪI исследуемые 

студенrы. 

Методический блок позволил проследить взаимосвязь между типами 

семьи и социальной направленностью мотивов учения студентов, а таюке 

между nmами семьи и их жизненными ценностями. 

Результаты исследования позвоm1ли разработать научно-практические 

рекомендации по улучшению организации и содержания учебного 

процесса в вузе, и направлены на: 

- повышение продуктивности образовательной деятельности студента
психолога и необходимость учитывать тип родительской семъи студента, 

обуславливающий формирование мотивации учения в вузе; 

- обеспечение социально-психологической организации деятельносm 

студентов, учитывающей особенности социальной направленности 

мотивации учения; 

- необходиыость учитывать влияние социально-психолоrическоrо типа 

семьи при организации ero вюоочения в профессиональную деятельность; 
- разработку индивидуальных программ оптимизации формирования 

мотивации учения, систем жизненных ценностей, а также подходов 

коррекции взаимоотношений в семье; 

раскрытие функциональной детерминированности семье, 

эмоциональной связи между родителями и детьми, выявление степени 

доверия в семье. 

в 

Предметом дальнейшего исследования может стать разработка идеи 

социальной детерминации личности, написание программ исследования 

влияния nmoв семьи на особенности развития личности, а также 

исследование различий в межличностных отношениях у разных типов 

семьи. 

Основное содержание диссертации и результаты исследования 

отражены в следующих работах автора 
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