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Проблема стремительно растущей наркома
нии оказалась в центре обсуждения многих семи
наров, мастерских и групповых дискуссий. Опы
том работы с наркоманами и членами их семей
поделился врач-психотерапевт В.И. Филимонов
(Пермь). Начатый им разговор получил продол
жение в привлекшим большое количество участ
ников конференции круглом столе “Наркомания
и общество”, который вела социальный работник
из Глазго (Великобритания) Джоанн Гарретт.
Главный спор в этой встрече развернулся вокруг
вопросов: нужно ли пытаться лечить наркоманов,
коль скоро эффективность любых методов лече
ния крайне невысока; и если страдающих зависи
мостью от наркотиков людей вылечить нельзя,
то что следует делать, чтобы, с одной стороны,
помочь им, а с другой - обезопасить общество от
исходящих от них опасностей? Дж. Гарретт рас
сказала о системе социальной помощи наркома
нам, которая вот уже много лет применяется в
Глазго. В первую очередь, по ее словам, наркома
нам стараются помочь в социальной реадаптации.
Общество не клеймит и не выбрасывает их зато,
что они страдают зависимостью от наркотика.
Социальная помощь направлена на то, чтобы по
мочь страдающим наркоманией удержаться на
определенном социальном уровне или повысить
его, на то, чтобы не дать им умереть от голода и
холода, и по возможности сделать их пристрастие
менее опасным для них самих и окружающих лю
дей. Мастерская, которую проводил М.Ю. Кисе
лев (Москва), также была посвящена проблемам
наркомании и некоторым другим, так называе
мым группам наивысшего риска — приобретения
и распространения ВИЧ (вируса иммуно-дефици
та человека). Киселев рассказал об исследовании
и практике работы с зависимыми от опиатов (“си
дящими на игле”) больными в городе Нью Хэй-
вен (США), проводимой в рамках программы
Йельского Университета по изучению различ
ных аспектов эпидемии СПИДа. Американский
опыт, суть которого также сводится к идее из из
лечения, а уменьшения вреда и для самих нарко
манов, и для общества в целом, вызвал большой
интерес и многочисленные вопросы аудитории.

Индивидуальной психологической помощи в
аспекте решения поведенческих, личностных и
коммуникационных проблем были посвящены
сообщения практикующих психологов и психоте
рапевтов. Л.С. Алексеева (Москва) рассказала о
методе комплексной диагностики функциональ
ного состояния личности, используемом для оп
ределения стратегии и наиболее эффективных
путей психологической помощи нуждающимся в
ней людям. Интересным опытом телефонного
консультирования, которое проводится Перм
ским центром, поделилась Л.К. Гунати. Показала
возможности использования элементов гештальт-

с участием Научно-исследовательского института
^  - воспитания (Москва) и Объединения раз-

психологии и психотерапии “Альтер Эго”
семьи и
вития -
(Пермь).

Четыре дня конференции были насыщены ин-
^^нгивной программой, содержавшей семинары и
ГЛ.^епклассы, тренинги разных форм психотера
пии и‘‘круглые столы” по наиболее существен-

кон^ерен^и приняли участие более вось-
Ооте к ч'^^^фg^^JJQнaлoв-пcиxoлoгoв, врачей,
мидесят н ^ организаторов психо-

чоги^ской помощи - из двадцати восьми городов
стрнны.

U ^хлптря на прикладной характер и практиче-
япоавленность, трудно переоценить значе-

скую ” „ ^^ференции в ряду событий жизни пси-
ние этой к g зт-ом роду. Во-первых, заслу-
хологии ® jjgei-o уважения сам факт того, что
живает ^ трудностях и напастях на
при ни конференция состоялась благода-
шего ®Р^^иическим усилиям ее организаторов,
ря ^^^^^^riQpbiCKoro областного центра психо-
Директор помощи, канд. психол. наук
лого-педаг вкратце рассказал о
В.Ю. препятствиях, которые пришлось
сложностях ^ ^р^зиизации конференции, имею-
преодолет ..^^е^ународной”, поскольку в ней
щей настие наши иностранные коллеги,
ринялиу дермским психологам пришло

да помо ^ ^ социального развития и
IvlHHHCTep ^^^^оциация работников социальных
Российская выразил во вступительном
служб, ^звитель ассоциации и член оргкоми-
слове ^Р^^япукян, в первую очередь заинтересо-
тета Э.А- „„пой поддержке и развитии практики
вана во в^^^^ой помощи нашим соотечественни-
пейхолог участников конференции на-
кам- В епие многие из наиболее острых соци-

отра одогических проблем, стоящих сей-
^тт нашим обществом. Обобщая опыт

час перед пференции, можно выделить три
дермско ппы взаимосвязанных проблем. Пер-
большие семьи и, соответственно, семей-
вая " ̂ ^^vльтиpoвaния. Вторая - проблемы деви-
ного к^5”„^ведения и, в первую очередь, - нарко-
антйого пов^^^ __ проблематика личности
р^анпя- ^вных расстройств в условиях весьма

и неблагополучного общества,

ездоро ^-емейной психотерапии и консуль-
Систе« посвящен мастеркласс канд. пси-

тйрованивл JQ Шапиро (Москва), который по-
хоЛ- ^^^яссказал о целях и средствах психологи-
дробноР^ щи семьям, обращающимся
ческои пи по поводу самого широкого спект-
консультап ханеева, психолог из Перми,
ра пр(>бЛ7' д эффективных методов пермч-
представйла^^^п в семейном консультировании,
ной диагн

психологической помощи. В ра-
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терапии в организационном консультировании
М.Т. Сочень (Пермь).

Конференция в Перми собрала представитель
ную аудиторию ученых и практиков-психотера-
певтов, консультантов и организаторов психоло
гической и социальной помощи, объединенных од
ним общим стремлением: приносить людям
облегчение в их страданиях, в решении тех про¬

блем, где психология способна помочь. Хотелось
бы, чтобы эта конференция в Перми не была по
следней, и чтобы подобные ей профессиональ
ные встречи продолжали происходить и в других
городах России.

М.Ю. Киселев,
доктор социол. наук,

Москва

III МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО ИСТОРИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ РОССИЙСКОГО СОЗНАНИЯ

В мае 1999 г. в Самаре проходил Международ
ный научный форум “Пушкин и культура”. Он
объединил работу двух конференций: по истори
ческой психологии “А.С. Пушкин и российское
историко-культурное сознание. Провинциальная
ментальность России в прошлом, настоящем и бу
дущем и конференции “Пушкин в контексте ху
дожественной литературы”. В лице многочислен-

участников форума были представлены ве
дущие культурные - научные и образовательные
центры Москвы, С.-Петербурга, Самары, Н. Нов
города, Казани, Ростова-на-Дону, Тюмени и мно-

других городов России и зарубежья. Проведение
столь масштабного и сложного по своей организа
ции мероприятия оказалось возможным благодаря
финансовой поддержке спонсоров: Российского
гуманитарного научного фонда (РГНФ), Админи
страции города Самары, Управления образова
ния города и др. В числе организаторов и научных
консультантов форума выступили Российское
психологическое общество (Самарское регио
нальное отделение). Институт психологии РАН,
Психологический институт РАО, Самарский го
сударственный педагогический университет, об
ластной и городской отделы образования и др. уч-

>>

ных

гих

профессиональное стремление проанализировать
и понять явление — подойти к тайне личности и
творчества поэта с научно-психологических по
зиций.

Выступавшие как в ходе пленарного
ния, так и во

заседа-
время работы секций избирали

предметом своего научного анализа самые
личные аспекты личности и творчества Пушки
на (А.А. Мелик-Пашаев, Москва- Г В Акопов
В.М. Минияров и др., Самара), ' '

раз¬

представляя но
вые, неожиданные ракурсы в постановке
блем научного рассмотрения (В.П
Москва), демонстрировали самые' различные
взгляды на использование возможностей научно-
го аппарата (В.А. Шкуратов, Ростов-на-Дону) за
трагивали вопросы об историко-психологических
предпосылках в контексте феномена А С Пути
кина (П.С. Кабытов, Т.К. Рулина, Самара)'
поэта в российском национальном

про-
Зинченко,

о роли
//-л XX т' /-Л > — самосознании
(О.М. Буранок, Самара; Т.И. Бакланова В Р Ива
щенко, Москва; Э.Я. Дмитриева, Самара) о факто
рах ментального перелома в российском сознании и
его осмыслении через твоочестл л г’ тг
тх, ci b/Sp.
о феноменах века Пушкина в контексте исггоои-
ческои психологии и истории психологическ^

(О.Е. Серова, Москва). При попытке ком
плексного научного рассмотрения сама многопл^
новость и многоуровневость изучаемого -
приводила выступавших к необходимости
к нему как явлению духовности -
психолого-

знания

предмета
- подхода

культурологическому "1^

реждения.
Предлагая вашему вниманию обзор материа-

конференции по исторической психологиилов
российского сознания, мы ни в коей мере не пре
тендуем на его полноту и “объективность”. Де-

своими впечатлениями об увиденном и услы-лясь
рТзоиниГ

выражению личного, национального
нального духа. и наднацио-

_
шанном, нам хотелось, чтобы читатели получили
возможность окунуться в атмосферу научного
диспута, ощутить заинтересованность всех участ
ников в изучении самых различных аспектов ис
торико-психологической проблематики и могли
сами судить об уровне самарских дискуссий.

Традиционная самарская конференция в юби
лейный пушкинский год приобрела новое направ
ление: обращение к феномену творческого гения
поэта стало вектором, организующим научное
содержание многих обсуждаемых проблем. Уче-

разных школ и направлений объединяло не
только преклонение перед гением Пушкина, но и
ных

Важнеишие аспекты психолого-педагогическои тематики обсуждались в хопе
„..о. В.Д, Л,,,’,. В С лй"й.~S

Круг актуальных историко-психологических
проблем, оказавшихся на первом месте в повеет
ке сегодняшнего дня и требуюшиу „о.
тельного научного осмыслений, был пре^Гн
очень широко, Историко-психологичадк^ „ро
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этнопсихп^^^ '^^нтальных процессов в России;
аспекты ментальности;

ции; хаоа ^ и Востока в столице и провин-
сийского черты провинциального рос-и
отечестк«=‘ с точки зрения зарубежных
марская исследователей; Поволжье, Са-
^ий “пол эко-культурный и историчес-

ис российской ментальности — вот те
'Тематические пункты, вокруг

ернулся широкий обмен мнениями,

выступлений участников конфе
гом ® прессин-

стержневые
рых кото-

меняет ^^^^^^'^^‘^иомического кризиса неизбежно
мента п характеристики как общероссийское
простп^^^^ пространство, так и психологическое
зах ипр О'гдельной личности: на наших гла-
сопи ^ ^ ^*^'тивный процесс формирования новой

^льно-психологической реальности.

торых - удовлетворение индивидом своих собст
венных потребностей.

По данным, полученным С.А. Гапоновым, из
менения, произошедшие в политике и экономике
нашего государства, привели к значительным из
менениям в ментальной Я-концепции молодого
поколения. В Нижегородском государственном
университете ее изучение проводилось методом
контент-анализа сочинений абитуриентов. По
следующий подсчет и анализ гистограмм пока
зал, что по сравнению с прочими выделенными
категориями с наибольшей частотой встречается
ориентация на собственную уникальность как ин
тегральную характеристику (65%, ср. активность —
61%, уверенность в собственных силах - 37%
требность в общении — 50%, цель

по-
жизни — 39%^

в то время как признание неповторимости Других
людей, а значит и признание за другими права на
собственный выбор, встречается у испытуемых
редко (в отношении 1 к 3). ^

Центральной
как считает
ется

проблемой сегодняшнего дня,
самарский ученый Д.А. Агапов, явля-

следующая: в современном обществе (состо-
^С'^срого он определяет как “переходное,

потребностно-мотивационное”) формируется но
вый тип личности, с характерным для него ощу
щением смыслоутраты. Утрата смысла и утрата
совести рассматривается им как единый фено
мен, особенность его — обязательные “интеллек
туальные игры” индивида с самим собой, развора
чивание формально-рассудочной рефлексии, цель
которой — подыскивание оправданий для поте
рявшего ориентиры “высшей правды” индивида в
его стремлении утвердить “правду”, им самим по
рожденную. Однако подобная “индивидуальная
правда” - всего лишь проекция на мир частных
переживаний болезненно самолюбивого сознания,
формирующегося в нынешнем экзистенциональ-
ном вакууме.

яние Ульяновска Т.Б.
А.В. Качкиных, из поля современного ментащ
тета исчезло обыденное представление о центп*'
(столице) и периферии (провинции). Столица пе
рестает репрезентировать общество, и сохраняю'
щаяся централизация (власти, ресурсов, СМИ)
самом деле усложняет развивающуюся ^
направлении историческую ситуацию
нейшей особенностью — возникновением
винцни особой социокультурной реальности'
рактеризующейся тотальной вовлеченность
духовные, культурные и политические колли-^ ’
современности. Провинция приобретает глобя
ное измерение, сохраняя при этом свою тоапм
онность, укорененность. Это одновременное
шествование между двух измерений исслеповя^
определяют как ситуацию культурного конгЬ
та. Маргинальная двойственность совоем^^*^^'
провинции привела к формированию двух п
стных типов провинциала: традиционного
вателя и необывателя ^ порождаемого ппт?*^*'
сом глобализации провинции В числе
стик последнего - рефлексия, большая^с^^^^^'
свободы, активность, отвстственногт,
действия не только перед собой и своим “Г ‘"“"И
КИМ сообществом”, а перед всем мирС В
ящее время происходит резкое разме^в!''"'
этих социально-психологических феноменов

В своем докладе В.В. Знаков (Москва'| пппп..
рассмотрению извечный, но мало изученньЩ ^^
радокс российского сознания: духовная потреб
ность в правде одиовременио сосуществует в нем
со снисходительным принятием вранья. В ходе
исследования предметом научно-психологичес
кого анализа стала именно “психология вранья”'
Вранье рассматривается, во-первых, как социо
культурный феномен, типичный для российского
самосознания (при этом ученый содержательно

По-мнению ученых из И

На
в другом

наж-
нро-

с ее
в

Хц..
ю ь

па-

Результатом исследования Ю.А. Гаюровой
(Самара) структуры потребностей индивида и со
ответствующих им позиций индивида по отноше
нию к самому себе и другим людям явилась, во-
первых, констатация факта отторжения в массо
вом российском сознании группоцентрических
ценностей и потери духовности как ориентира
жизни, и, во-вторых, выделение особого типа эк-
зистенциональной позиции нравственного созна
ния современного человека — эгоцентризма. Ак
туализация нижнего этажа пирамиды потребнос
тей (по А. Маслоу) — потребность в безопасности
и обеспечении элементарного прожиточного
уровня — привело к тому, что отношения людей
по существу окрашены “инстинктом самосохра
нения”. Эталон эгоцентрического поведения для
массового сознания являют образцы поведения
современной элиты - как политической, так и ду
ховной (интеллигенции). Навязывание мировоз
зренческого эгоцентризма легко распознается в
продуктах СМИ и рекламе, ведущий призыв ко-
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верное знание в этои^ла российской
рованием реальная отноше-
культуры в Ц'^лом, мем положительной

групповой идеСишости есть основание для ува-
же^ння других этнических групп. Интересные дан
ные onnoL проведенного в Воронежском педа
гогическом университете в 1998 г. с целью выяв
ления особенностей национального самосознания

степени его негативности и
Г.С. Степано-

ирусских студентов

разводит понятия “правда” и “истина”, вранье и
ложь), во-вторых, как проявление специфичес
кой личностной характеристики. При изучении
последней, кроме опросника “Личностный диф
ференциал” и методики Лири, использовалась
“Шкала макиавеллизма”. Сопоставление показа
телей, полученных на основании трех методик,
привели ученого к предположению, что выра
женное стремление к вранью может быть тем
“фасадом”, за которым осознанно или неосознан
но скрываются нежелательные черты личности
врунов — нечестность, подозрительность, негати
визм, чрезмерная критичность по отношению к
окружаюш,им, стремление манипулировать ими.

Объектом исследования, проводимого в лабо
ратории социальной и экономической психоло
гии Института РАН (А.Л. Журавлев, А.Б. Куп-
рейченко), явилась новая общественная страта -
современные российские предприниматели, вы
сокая мобильность и восприимчивость которых
были для ученых гарантами получения достовер
ных данных об изменении содержания морально-
этического компонента в современных условиях.
Анализировалось отношение предпринимателей
малого и среднего бизнеса к соблюдению норм,
образующих представление о порядочном чело
веке (на предварительном этапе было показано,
что в число его характеристик входят: чест
ность/правдивость, справедливость, ответствен
ность, принципиальность, терпимость). Результа
ты исследования - более высокий уровень сред
них значений таких переменных, как терпимость,
честность/правдивость, принципиальность по от
ношению к средним значениям уровней всех 5 ха
рактеристик (в то время как уровень справедли
вости и ответственности оказался ниже их); по
ложительная корреляция фактора возраста с
социально-ролевой гибкостью честности/правди
вости; высокий коэффициент корреляции показа
теля суммарной порядочности с уровнями ответст
венности-терпимости и низкий — с уровнем чест
ности/правдивости; низкий показатель гибкости
характеристики честности/правдивости по сред
нему значению, дисперсии и положительная его
корреляция с устойчивостью во времени отноше
ний к нравственным нормам - привели к следую
щим выводам: за последние 10 лет произошла су
щественная подвижка в отношении принятия
большинства нравственных норм, 75% предпри
нимателей изменили свои представления о них,
хотя и не существует единого отношения к со
блюдению моральных норм среди российских
предпринимателей, а морально-этические правила
поведения варьируются в зависимости от ситуа
ции, социальных ролей, психологической дистан
ции с другими людьми. Честность/правдивость - та
характеристика, которая меньше других подвер
жена внешним влияниям.

коизисности, были представлены
вой Самосознание исследовалось в двух планах,
с точки зрения степени осознанности этнокуль
турных проблем и их важности для респондентов
и с точки зрения особенностей структурных ком
понентов этнического самосознания - содержа
тельного (этноним, автостереотип), эмоциональ
ного (самоотношение), поведенческого (установ-

межнациональных конфликтах),
показатели слабой

вка на участие
Было выявлено: несмотря на
идентификации с этносом - незначительная час
тота встречаемости этнонима (1/3), или самона
звания (“Я - русский”), - самосознание русских
студентов характеризовалось
автостереотипом, положительно окрашенным
эмоциональным и неагрессивным поведенчески
ми компонентами.

положительным

психологических особенностейВыявлению
представителей финно-угорского и русского эт
носа служило сравнительное исследование сту
денческой выборки, проведенное З.А. Ганьковой
(Петрозаводск). Изучение психодинамических
свойств личности (по опроснику структуры тем-

В.М. Русалова) выявило значимыеперамента
различия показателей между группами по всем
шкалам - степень напряженности взаимодейст-

организма со средой (а значит выносливость
работоспособность в предметной сфере) у фин-

но-угоров выше, а показатели “пластичности” ■
“темпа” ниже (а значит, меньшая коммуника
бельность), более низкий зфовень показателей
социальной активности. Применение методики
самооценки по Д. Моудсли выявило у них более
высокий уровень тревожности, интровертиро-
ванности, рефлективности, ригидности. Данные
исследования по методике “Умственная работо
способность” Э. Крепелина показали большую
установку у первой группы на точность, тщатель
ность в выполнении заданий, меньшую утомляе
мость при выполнении монотонных заданий
Адаптивность, ориентировочные действия (при
изучении когнитивных стилей) были длительнее
чем в русской выборке. ’

вия
и

и

Нынешнее - совсем не простое для
время, тем не менее, принесло с собой
ность реального сосуществования самых
точек зрения на предмет научного анали

науки -
возмож-
разных

далоза.
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пытается обрести смыслы своего дальнейшего
существования. Понятно, как важны в этой связи
для ученых взаимообогащающие творческие
встречи. Организация и проведение самарской
научно-психологической конференции имеет
ромное значение и для развития исторической
психологии, и для поддержания должного уровня
научной жизни в России.

ог-

(i

добро” на невиданную ранее вольность научного
мышления, расколот монолит официозного под
хода к проблемному полю психологии. Из вы
ступлений участников конференции следовало,
что происходит активное насыщение содержания
предмета научно-психологического анализа, что
психологи подошли к признанию новых граней в
изучении психического, к осознанию новизны и
сложности стоящих перед ними задач, но, по на
шему мнению, вопрос о том, какими средствами,
с помощью каких методических приемов возмож
но продвижение к цели, к сожалению, не получил
адекватного своей значимости освещения. Мате
риалы конференции позволяют сделать вывод,

психология через рефлексиюсегодня научная

О.Е. Серова,
сотрудник лаборатории истории психологии

и исторической психологии ИП РАН
Москва

ХРОНИКА

Диссертационное исследование носит
торский характер. Работа актуальна для
венной психологии личности, так как вскоьтк
не только структуру представлений о полп^^^
идентичности взрослой женщины и условия
пешного функционирования, но и указывав
факторы формирования зрелой половой и

нова-
отечест-

совета
На заседаниях ^осто-

К002.31.0 при Институте психологии РАН с
защита диссертаций,

кандидата психологичес
19 00.01 - общая пси-

на со-
ялась
искание ученой степени
ких наук по специальности
хология и история психологии.

I. Мешалкина Наталия

разработки проблем психогигиены в ^ ̂  /воль¬
ный руководитель - канд. психол. У
цова).

тичности.

3. Габриелян Наталья Анатольевна “И
лект как регулятор проявления личности в
повом взаимодействии” (научный руковопм
канд. психол. наук Л.Я. Воронин). -китель ^-психологичес

психо
знания и

В работе проведено „вития
кое исследование „некого
гигиены как области психол Впервые реша-
психологической науки в ^едия истории

^°^Р^"лась задача целостного Pff ены тради-
психогигиенического пеализации пси-
ции в разработке и "Р^ктиче
хогигиенических идеи. Про направ-
блемное поле психогигиены и периодизация
ления ее развития. Обоснована период^^^^^^_
развития отечественной

характеристики разных периодов.^  ̂ г,,,п “Особенности
ны

2. Зуева Жанна Викторовн а^зшихся

половой идентичности ^®™»%аудньТй руково-
психологическои помощью ( ^ /а),за

днтель - канд. психол. наук Е.Л. Спирк

В работе приведен ра1ви?ия поло-
эиал зарубежных исследо “ Рдализированы

вой идентичности. Детально пр „„рпяды что
современные психоаналитически
позволило автору подчеркну д диади-
повых отношении “мать-дочь .

“Г Гр”.“Г Г2”,
„Р«Т..ШОРГИ

щины.

проблема взаимосвязи личностных осог;
стей и уровня развития познавательных сп
ностей исследовалась в различных сит
группового взаимодействия: в тренинге оП
в деловой игре, в ситуации аттестации
щихся друг от друга по степени социал’ьнпг
троля за поведением участников взаимоп^^г
Диссертационное исследование дало t
ность учитывать влияние социального
и познавательных способностей на
личностных особенностей. Р^^вление

КОн~
СТВИя.

в результате проведенной работы бк
зано: чем выше уровень развития интеп ° '
пытуемых, тем в большей степени ■ —
проявление личностных особенностей
вом взаимодействии соответственно тп % ^РУ^По^
ситуации. Интеллект выступает
этого проявления вне зависимости от г
циального контроля. Креатипиос’п 'со¬
проявления личностных
ациях, где степень социального

ка. Выядлеио. ч то „ сигуациях гр Годого "а"'
МОДСИСТ1ШЯ мод,„1,ицпровалпсь те личностные
особешюстп, которые способствовали более vc
пепшои адаптации и выполнению требований '
туацин.

яока^
Ис-

си-
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Значимость теоретической модели определя
ется разработкой новой типологии личностной
организации времени: через соотнесение Друг с
другом изучены разноуровневые темпоральные
конструкты; выявлен основной “набор” парамет
ров временной структуры; выделены три времен
ных типа, различающихся восприятием, пережи-бессозна-

своейвремени, характеристиками
тельной сферы и способом организации

Практическое применение результаты рабо
ты могут найти в деловых играх и тренингах.

4. Григоровская Наталья Юрьевна. “Особен
ности осознаваемого и неосознаваемого
нентов личностной организации времени” (науч
ный руководитель - академик РАО, доктор фи-
лос. наук, профессор К.Л. Л^оульхаиова-Славская').

компо-

жизнедеятельности.
Практическое значение модели связано с оп

ределением “продуктивности” или, наоборот,
“дефицитарности” временных параметров, ха
рактеризующих субъекта с точки зрения его ус
пешной/неуспешной реализации. Сопоставление
степени развития способности к реальной органи
зации времени с представлениями людей о своих
возможностях по планированию позволяет про
гнозировать специфику стратегий реализащш
способы их коррекции. Техника работы с симво
лическим образным материалом также может ис
пользоваться как практический инструмент, по
скольку выявляет специфику неосознаваемых со
держаний. неосознаваемые мотивы и смысловые
установки (неосознаваемые побудители деятель
ности), работа по осознанию которых повышает
эффективность временных реализаций.

ванием

и

Основная цель работы - выявление темпо
ральных особенностей, составляющих
ную временную структуру субъекта. Для постро
ения модели, адекватно репрезентирующей вре
менную систему личности, исследовались:

целост-

роль
бессознательных представлений о времени; лич
ностные, мотивационные характеристики и реф
лексивные возможности, влияющие на успеш
ность временных стратегий; связь объективных
субъективных показателей временной организа
ции.

и

Целостная временная структура - единый
комплекс темпоральных характеристик,
щихся к разным уровням организации психичес
кого - субъективному (включающему когнитив
но-рефлексивную. мотивационно-личностную
бессознательную эмоциональную сферы) и объ
ективному (способы физического существования
и деятельности во времени).

относя-

и
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