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ний совершаемых подростками. По мнению боль-
шинства исследователей, способность к агрессии – 
неотъемлимое свойство личности, обеспечивающее 
реализацию защитных механизмов. Она необходима 
для защиты индивида в неоднозначных ситуаци-
ях. В то же время проявление агрессии может быть 
адекватным – как механизм защиты, так и, неадекват-
ным – как средство беспричинного насилия по отно-
шению к другому субъекту, порой только лишь ради 
развлечения (свойственно только человеку).

Помимо количественного увеличения агрессив-
но-насильственных посягательств наблюдается углу-
бление агрессии в сторону возрастания жестокости, 
цинизма, увеличение числа преступлений происхо-
дящих под воздействием ситуативных, импульсив-
ных, поведенческих реакций, характеризующихся 
неадекватностью повода и степени причиненного 
жертве ущерба. По данным правоохранительных ор-
ганов особенно сильный всплеск наблюдается в та-
ких видах преступности, как бандитизм, разбой, 
грабеж. При этом тревожит факт увеличения числа 
преступлений против личности, влекущих за собой 
тяжкие телесные повреждения. Участились случаи 
групповых драк подростков, в которых жестокость 
и агрессивность проявляются в крайних формах. Од-
ним из наиболее опасных вариантов толпы является 
агрессивная толпа. Этот вид толпы, которая пытается 
решить те или иные социально назревшие проблемы 
насильственным путем, при этом теряет рациональ-
ную основу для своих действий и вымещает чувство 
гнева и неудовлетворенности на совершенно слу-
чайных объектах. Подростковая толпа больше всего 
способна к подражательным действиям и не вполне 
самостоятельна. Если в толпе подростков находится 
какое-то агрессивное ядро, то они будут подражать 
и выражать агрессию. Подражая кому-то, они могут 
совершить агрессивные действия, опираясь на обра-
зец в толпе. Кроме того, «модели и образцы поведе-
ния», они видят и в средствах массовой информации. 
Следовательно, необходимо работать над форми-
рованием культурных образцов у молодежи. Когда 
человек сформировался и он самодостаточен, он не 
войдет в толпу. Итак, проблема агрессивности под-
ростков – одна из центральных социально-психоло-
гических проблем. 
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Родительские позиции оказывают влияние на по-
ведение ребенка в семье. Правильные воспитатель-
ные позиции родителей, выражаются в первую оче-
редь в восприятии ребенка как личности, определяют 
одновременно и позицию ребенка в семье как полно-
правного члена, к правам и потребностям которого 
относятся в родном доме с уважением. Отцы и мате-
ри по-разному проявляют свои воспитательные по-
зиции. Проведенное исследование было направлено 
на изучение проявления эмпатии в воспитательных 
позициях отцов и матерей. 

В исследовании использовались следующие мето-
дики: «Мера заботы» Е.С. Шеффер и «Исследование 
уровня эмпатийных тенденций» И.М. Юсупова. Вы-
борка состояла из 25 мужчин и 25 женщин в возрасте 
от 23 до 30 лет. 

Исследование показало, что существуют различия 
в выборе воспитательных позиций. Молодые мужчи-
ны в большинстве придерживаются нормальной вос-

питательной позиции, то есть уделяют достаточное, 
но не чрезмерное внимание детям. Женщины более 
склонны к детоцентризму, нередко мать боготворит 
ребенка, ставя его интересы и желания превыше все-
го. Можно предположить, что мужчины более объек-
тивные воспитатели, нежели женщины. 

Различий в уровне эмпатии у мужчин и женщин 
выявлено не было. Хотя считается, что сопереживание 
и сочувствие присуще женщинам, но результаты иссле-
дования показали другое. Возможно, мужчины лишь 
внешне не способны показать сопереживание, но это не 
значит, что эмпатийность им не свойственна вовсе. 

Корреляционный анализ показал, что умение со-
переживать у мужчин никак не связано с достаточным 
или недостаточным вниманием, которое они уделяют 
детям (r = 0,24). Если мужчина умеет сопереживать, 
это не значит, что он будет уделять много внимания 
собственным детям и наоборот, низкий уровень эмпа-
тии не является причиной недостаточного внимания. 
Мужчины в выборе воспитательных позиций руко-
водствуются иными критериями. У женщин же зави-
симость значимая, чем выше уровень эмпатийности, 
тем больше внимания они уделяют детям (r = 0,48). 

Таким образом, в ходе исследования обнаружены 
различия в проявлении эмпатии в воспитательных 
позициях матерей и отцов.

ВЛИЯНИЕ СЛУХОВ НА УРОВЕНЬ ТРЕВОЖНОСТИ 
И ВНУШАЕМОСТИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
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В качестве профессионального изучения психоло-
гов слухи являются относительно новым предметом. 
Слухи – эффективный канал для внушения. Проблема 
данного экспериментального исследования заключа-
ется в том, что необходимо выяснить, каким образом 
«слух-пугало» и «слух-желание» влияют на уровень 
тревожности и внушаемости современной молодежи. 
Цель: выявить влияние слухов на уровень тревожно-
сти и внушаемости современной молодежи.

В ходе исследования использовались следующие 
методики: методика диагностики самооценки уровня 
тревожности Спилберга – Ханина, оценка суггестив-
ности Елисеева О.П.

В экспериментальном исследовании приняли уча-
стие 58 человек: 32 студента 3 курса и 26 студентов 
2 курса факультета психологии и педагогики. 

Эксперимент проходил в три этапа. На первом 
этапе проводились замеры уровня тревожности 
и внушаемости студентов ФПП 2 и 3 курсов. Следую-
щий этап проходил через месяц, чтоб студенты «под-
забыли» о проводимых методиках. Суть эксперимен-
та заключалась в следующем: экспериментатор перед 
повторным проведением методик, словно случайно 
заводил разговор на нужные темы, попросту говоря, 
распускал слухи. На 3 курсе тема касалась реоргани-
зации вуза, якобы вуз закрывают и доучивается толь-
ко 5 и 4 курс, а из 3 курса лишь несколько человек 
переведут в Казань. В данном случае использовался 
«слух-пугало». Почва была соответствующая, всего 
лишь месяц как утвердился новый статус вуза, но 
информация предоставлялась как новый слух. Ребя-
та были ошарашены. Первоначальная реакция – шок. 
Лишь через некоторое время некоторые стали зада-
вать осторожные вопросы. Но на чувственном уровне 
реакция была гораздо сильнее. У экспериментатора 
резко ухудшилось самочувствие, закружилась голо-
ва, усилилось сердцебиение. Отсюда можно сделать 
вывод, что такую «информацию» необходимо пре-
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подносить, находясь на публичном расстоянии. Не 
смотря на то, что изначально было оговорено, мол « 
ходят слухи…», ребята поверили сразу. Не было ни 
одного, кто бы возразил или засомневался. Это еще 
раз подтверждает, что молодежь более подвержена 
внушению. 

На 2 курсе, в качестве «утки», был преподнесен 
«слух-желание». Эксперимент проводился накануне 
выдачи стипендии, и экспериментатор сообщил, что 
«ходят слухи, вместе со стипендией теперь будут вы-
плачиваться социальные выплаты, размер стипендии 
увеличиться в разы и выплаты будут даже для тех, 
кто учится на коммерческой основе». Реакция в ауди-
тории резко отличалась от реакции 3 курса. Студенты 
сразу активизировались, многие рассказывали, что 
уже слышали об этом и даже называли определен-
ную сумму этих выплат. Сразу стало заметно, как на-
строение в группе пошло на подъем. В обсуждении 
участвовал практически весь курс, высказали массу 
предположений на эту тему. 

После запуска слухов в обеих группах сразу же 
проводились повторные замеры уровня тревожности 
и внушаемости. Далее ребятам сообщалось о прово-
димом эксперименте. 

В результате проведенного эксперимента, были 
получены следующие статистические данные. При 
помощи G критерия знаков удалось выяснить, что 
и «слух-пугало» и «слух-желание» не влияют на уро-
вень тревожности молодежи. Уровни ситуативной 
(3 курс: Gэмп = 45, 2 курс Gэмп = 37) и личностной 
тревожности (3 курс Gэмп = 47, 2 курс Gэмп = 34) 
статистически значимо не изменились. Возможно, 
нужно было исследовать иные параметры. Но, может 
быть, тревожность изменяется не сразу после воспри-
ятия, а возрастает по мере распространения слухов. 
Таким образом, мы пришли к выводу, что уровень 
тревожности необходимо исследовать в динамике. 
Данное предположение является предпосылкой для 
дальнейшего исследования. 

После проведенного эксперимента статистически 
значимо повысился уровень внушаемости в обеих 
группах (3 курс Gэмп = 33, 2 курс Gэмп = 0). Это зна-
чит, что и «слух-пугало» и «слух-желание» влияют на 
уровень внушаемости молодежи. Причем на 2 курсе 
внушаемость повысилась в большей степени. В хоро-
шее люди склонны верить больше, нежели в плохое. 
Этой особенностью часто пользуются мошенники. 
Хорошая новость повышает доверчивость, и люди 
попадаются на различные уловки. 

В ходе эксперимента, мы сделали еще один вывод: 
для «эффективного» распространения слуха необ-
ходима соответствующая «почва» или нестабильная 
обстановка. В случае с 3 курсом это была ситуация 
с реорганизациями в вузе. А со вторым курсом экс-
перимент проводился накануне выдачи стипендии. 
Можно предположить, что ситуация ожидания (была 
небольшая задержка стипендии), усиливает скорость 
распространения слуха, так как «новость» о социаль-
ных выплатах подхватили мгновенно. 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЛИЧНОСТИ 
В СИТУАЦИЯХ ВЫНУЖДЕННОЙ 
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Каждый человек желает в своей жизни занимать-
ся именно той деятельностью, которая ему действи-
тельно нравится, которая подходит по его темпера-
менту, характерологическим особенностям и вообще 

которая будет удовлетворять потребностям человека, 
как целостную личность. Но на жизненном пути че-
ловека встречается множество трудностей, одним из 
которых в силу быстрых перемен во времени явля-
ется вынужденная смена профессии. Вынужденная 
смена профессии имеет много значений в своем по-
нимании. Во-первых – это может быть связано с лик-
видацией предприятия, сокращение рабочих мест, 
с различными проблемами со здоровьем. Во-вторых 
человек может быть вынужден сменить профессию 
в связи с неактуальностью на данное время его про-
фессией. В-третьих часто встречаются случаи, когда 
человек достигнул потолка в своей профессиональ-
ной деятельности и не видит дальнейшего своего раз-
вития, это чаще встречается уже в зрелом возрасте.

Для исследования эмоционального состояния 
личности в ситуациях вынужденной профессии были 
использованы следующие методики: 

1) САН;
2) «шкала дифференциальных эмоций».
Полученные результаты показали, что в сравне-

нии с двумя различными по возрасту выборками наи-
более благоприятнее эмоциональное состояние у ис-
пытуемых более молодого возраста (от 24 до 30 лет), 
они чувствуют себя лучше, активнее, настроение по-
выше, по сравнению с испытуемыми более старшего 
возраста (от 31 до 45 лет). Результаты второй мето-
дики показали, что у испытуемых в возрасте от 31 
до 45 лет преобладающими эмоциями являются горе 
и вина, что составило 24 %. Это означает, что люди 
в таком возрасте остро переживают такие перемены 
в их жизни как вынужденная смена профессии. Воз-
можно, это связано с тем, что человек думает, что вре-
мя ушло, и лучше было бы оставаться работать в той 
профессии, в которой он работал длительное время. 
У испытуемых в возрасте от 24 до 30 лет преоблада-
ющей эмоцией является гнев, что составило 24 %. Это 
связано с тем, что личность в период вынужденной 
смены профессии испытывает несправедливость, это 
чувство не дает нормально анализировать, усиливает 
тревожность человека. Таким образом, можно сказать, 
что каждый человек в ситуации вынужденной смены 
профессии испытывает эмоциональное переживание. 
Но они различны у разных возрастных групп.
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Феномен лидерства необходимо рассматривать 
в рамках гендерной психологии, так как гендерные 
стереотипы определяют поведение в личной жизни, 
в процессе межличностного взаимодействия, в про-
фессиональной сфере и многих других.

В качестве выборки испытуемых выступили сту-
денты 3 и 4 курса физико-математического факульте-
та, в количестве 60 человек – 30 девушек и 30 юно-
шей. В исследовании были использованы методика 
«Диагностика лидерских способностей» (Е. Жари-
ков, Е. Крушельницкий), тест «Маскулинность-феми-
нинность» С. Бем и анкета лидера Т. Бендас.

В ходе исследования обнаружено, что по сравне-
нию с юношами, девушки обладают более высокими 
лидерскими способностями, проявляют себе как уве-
ренные, доминантные, упорные личности. Следова-
тельно, девушки стали чаще занимать лидирующее 
положение в различных сферах жизни. Тем не менее, 
несмотря на частоту появления девушек-лидеров, 
важно отметить, что между юношами и девушками 


