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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТАВА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКОБИОМОРФ 

СТЕПНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ЭКОТОПОВ 

Чайка Н.И. 
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Аннотация 
В статье сделана попытка выявить особенности разнообразия состава экобиоморф растительных по-

кровов Тырловской степной целины и породного отвала шахты №10, города Донецка, и дан сравнитель-

ный анализ биоморфологического и эколого-ценотического спектров населяющих видов.  

В работе представлены данные видового состава растительных сообществ, дан анализ флористиче-

скому богатству, биоморфологической и эколого-ценотической структуре фитоценозов. Определены по-

нятия: степень представленности экобиоморф, удельной емкости состава экобиоморф, распределение со-

става экобиомрф, локалитет экобиоморф.  

Ключевые слова: растительный покров, видовой состав, флористическое богатство, биоморфа, эко-

морфа. 

 

THE COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE COMPOSITION AND DISRTIBUTION OF 

ECOBIOMORPHS OF THE STEPPE AND TECHNOGENIC ECOTOPS 

Chaika N.I.  

Doctor of Agricultural Science,  

Kharkov National Agrarian University  

named after V.V. Dokuchayev 

Mitsyk A.A.,  

Candidate of Agricultural Science,  

Assosiate professor, Dnipro State Agrarian  

and Economic University 

Summary  

The attempt to identify the diversity peculiarities of the composition of ecobiomorph vegetation of Tyrlovsk 

steppe virgin soil and the waste dump of mine № 10 in Donetsk was made and the comparative analysis of bio-

morphological, ecological and coenotic specters of the inhabiting species is given in the article.  

The paper presents the data of the species composition of the plant communities, the analysis of floristic 

wealth, biomorphological, ecological and coenotic structure of phytocenosis is given. The following concepts are 

defined: the degree of ecobiomorph representation, the specific capacity of ecobiomorph composition, the ecobi-

omorph composition distribution, the ecobiomorph locality. 

Key words: vegetation cover, species composition, floral wealth, biomorph, ectomorph. 

 

Постановка проблемы. Днепровская и До-

нецкая области выделяются высокой степенью раз-

вития промышленности и сельского хозяйства и по-

этому по своему экологическому значению антро-

погенез является одним из основных факторов, ко-

торый непосредственно влияет на природный ход 

флоры в экосети областей. 

Растительная группировка, именуемая Тыр-

ловской степной целиной, островком, затерялась 

среди степных культур-фитоценозов и в некотором 

роде несет на себе их косвенное воздействие. Кроме 

того, находясь под постоянным влиянием экологи-

ческих факторов окружающей среды, она представ-

ляет собой образование гетерогенного участка, где 

адаптивные черты организации и жизнедеятельно-

сти растений обеспечивают выживание видов и 

успешное существование фитоценоза.  

Отличительной чертой биологических систем 

различных уровней организации является наличие 

в них разнообразных механизмов адаптации к ме-

няющимся условиям среды [1]. В становлении и 

поддержании стабильности популяций растений в 

экотопах важнейшую роль играет биоэкологиче-

ский адаптационный потенциал видов и его реали-

зация при выработке особой жизненной стратегии 

в условиях окружающей среды [2]. Поэтому, есте-

ственно, что любой вид в популяции растений 

представляет собой единство биологической 

формы и экологической приспособленности и отра-

жается в понятии экобиоморфа. По мнению А.Л. 

Бельгарда, для того чтобы вскрыть взаимосвязь 

растительных организмов и среды и выявить сте-

пень приспособления отдельных фитокомпонентов 

к наиболее важным элементам ценоза, необходимо 
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чтобы схема жизненных форм помогла охарактери-

зовать приспособление видов к фитоценозу в целом 

и к каждому из структурных элементов экотопа в 

отдельности, и такие адаптации лучше назвать эко-

биоморфами, а не жизненными формами, так как 

под последними чаще всего принято понимать при-

способления, которые прежде всего отражаются во 

внешнем облике растения [3].  

Анализ последних исследований и публика-

ций. В последние годы актуальности вопроса эко-

логического анализа растительного покрова посвя-

щено много работ [4-7,9]. Цыганов Д.Н. предпри-

нял попытку обоснования и построения систем эко-

морф растений по их отношению к ряду основных 

прямодействующих факторов и индикации основ-

ных экологических режимов местообитаний [8]. 

Нами сделана попытка выявить особенности разно-

образия состава экобиоморфы при биоосвоении хо-

зяйственных территорий [10].  

Выделение нерешенных ранее частей общей 

проблемы. В результате фитоценотического иссле-

дования Тырловской степной целины Л.П. Мыцик 

и Е.С. Тарасовой установлен видовой состав, видо-

вая насыщенность 17+0,78, среднее проективное 

покрытие вида, встречаемость и фитоценотическая 

активность вида, обоснована необходимость запо-

ведания степной целины. Однако нет достаточного 

количества исследований о сравнении системати-

ческой структуры флор растительных покровов це-

линного и техногенного участков, не дается сравне-

ние биоморфологического и эколого-ценотиче-

ского спектров населяющих их видов. 

Цель статьи. В настоящем исследовании мы 

поставили себе целью дать сравнительную характе-

ристику анализов биоморфологических и экологич-

ных структур флор степного и техногенного экото-

пов, их состава и распределения экобиоморф. 

Изложение основного материала. Объект ис-

следования – естественная растительность террито-

рий Тырловской степной целины и породного от-

вала шахты №10, города Донецка. Полевые иссле-

дования проводили в июле – августе 2018 года. От-

вал расположен в юго-западной части города, до-

стигает высоты 70 м, занимает площадь 4,3 га и 

продолжает горение. Растительными сообще-

ствами занято 60% всей площади отвала, поэтому 

для сравнения с растительностью целинного 

участка учетные площадки закладывали выбо-

рочно, в местах где проективное покрытие расти-

тельного покрова достигало максимальной вели-

чины – 80%. Всего было заложено 16 квадратов раз-

мером 2х2м , затем каждый делили на 4 части раз-

мером 1 х1м и получали информацию с 64 единиц 

площадью 1м2. В их границах определяли видовой 

состав высших растений, проективное покрытие, 

встречаемость, видовую насыщенность [12]. Эко-

морфический анализ выполнен на основе системы 

экоморф А.Л. Бельгарда с учетом дополнений вне-

сенных его учениками и учеными Донецкого бота-

нического сада [3,13-15]. На представленный видо-

вой состав, проективное покрытие, видовую насы-

щенность для растительности Тырловской степной 

целины [11] нами проведен биоэкоморфный анализ 

(табл. 1), где для каждого вида указаны биоморфа и 

следующие экоморфы: климаморфа, трофоморфа, 

гигроморфа, гелиоморфа и ценоморфа.  

Учетные площадки на растительном покрове 

породного отвала закладывали в наиболее богатых 

видами участках, поэтому видовая насыщенность в 

среднем составила 23 ±0,79 на 1м2 поверхности. В 

пределах учетных площадок выявлено 62 вида выс-

ших сосудистых растений (табл. 2). Первые три ме-

ста по средним показателям проективного покры-

тия занимают робиния ложноакация (Robinia pseu-

doacacia L., 9,49%), клен ясенелистный (Acer 

negundo L., 6,98%) и клен полевой (Acer campestre 

L., 5,14%). Они отмечались по всей окружности в 

средней и нижней части породного отвала. Однако, 

наиболее лидирующая роль по встречаемости ви-

дов принадлежит следующим видам: василек рас-

кидистый (Centaurea diffusa Lam., 68%), мятлик уз-

колистный (Poa angustifolia L., 64%), вейник назем-

ный (Calamagrostis epigeios (L.) Roth., 61%). Они 

доминируют и по фитоценотической активности 

(13,45%, 12,94%, 11,99%), показателю, который 

наиболее точно передает участие видов в расти-

тельных сообществах [16]. Наименьшая фитоцено-

тическая активность у видов бурачек маленький 

(Alyssum minutum Schlecht. ex DC., 0,17%) и горчица 

полевая (Sinapis arvensis L., 0,17%). Показатель 

встречаемости этих видов самый низкий, всего 

1,5%.  
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В исследуемой флоре по участку степной це-

лины (табл. 3) среднее видовое богатство на одно 

семейство достигает 2,7 видов, тогда как этот пока-

затель для Приднепровской возвышенности равен 

14 [14]. Численность видов приходящихся в сред-

нем на один род, не превышает 1,1, для Придне-

провской возвышенности она составляет 2,9. Сред-

ний уровень родового богатства – 2,5. Четыре се-

мейства превышают этот показатель почти в три 

раза, они охватывают 53,8% родового богатства. 

Ведущими в изучаемой флоре являются четыре се-

мейства (первая цифра – количество видов, в скоб-

ках процент общего количества видов флоры, вто-

рая – количество родов): Asteraceae – 12 (21,1), 

10(19,2); Lamiaceae – 8 (14,1), 7 (13,5); Poaceae – 8 

(14,1), 6 (11,5); Fabaceae – 5 (8,8), 5 (9,6). По уровню 

видового богатства эти семейства превышают сред-

ний показатель в три раза. Одиннадцать семейств 

(52,4%) представлены одним родом и одним видом. 

Для сравнения индекса видовой численности от-

дельных пар семейств (отношение числа видов 

Asteraceae к числу видов Fabaceae) остановимся на 

одной паре, так как семейство Cyperaceae в расти-

тельном покрове породного отвала не выявлено. 

Для растительного сообщества степной целины ин-

декс равен 2,4. Среднее видовое богатство на одно 

семейство в исследуемой флоре породного отвала 

(табл. 3) достигает 2,8 видов, что почти одинаково 

с участком степной целины и более 

Таблица 3 

Систематическая структура флор 

Семейство Количество  

родов 

Количество 

видов 

Семейство Количество 

родов 

Количе-

ство ви-

дов 

1 2 3 4 5 6 

Степной целины 

Ranunculaceae 3 (5,8) 3 (5,2) Convolvulaceae 1 (1,9) 1 (1,7) 

Clusiaceae 1 (1,9) 1 (1,7) Boraginaceae 1 (1,9) 1 (1,7) 

Limoniaceae 1 (1,9) 1 (1,7) Scrophulariaceae 2 (3,9) 2 (3,6) 

Euphorbiaceae 1 (1,9) 1 (1,7) Plantaginaceae 1 (1,9) 1 (1,7) 

Rosaceae 2 (3,9) 2 (3,6) Lamiaceae 7 (13,5) 8 (14,1) 

Fabaceae 5 (9,6) 5 (8,8) Asteraceae 10 (19,2) 12 (21,1) 

Linaceae 1 (1,9) 1 (1,7) Asparagaceae 1 (1,9) 1 (1,7) 

Apiaceae 1 (1,9) 1 (1,7) Iridaceae 2 (3,9) 2 (3,6) 

Dipsacaceae 2 (3,9) 2 (3,6) Gyperaceae 1 (1,9) 1 (1,7) 

Asclepiadaceae 1 (1,9) 1 (1,7) Poaceae 6 (11,5) 8 (14,1) 

Rubiaceae 2 (3,9) 2 (3,6)    

Породного отвала 

Ranunculaceae 1 (1,8) 1 (1,6) Fabaceae 3 (5,0) 3 (4,9) 

Papaveraceae 1 (1,8) 1 (1,6) Aceraceae 1 (1,8) 2 (3,2) 

Ulmaceae 1 (1,8) 1 (1,6) Apiaceae 1 (1,8) 1 (1,6) 

Betulaceae 1 (1,8) 1 (1,6) Rubiaceae 1 (1,8) 1 (1,6) 

Caryophyllaceae 2 (3,8) 2 (3,2) Convolvulaceae 1 (1,8) 1 (1,6) 

Chenopodiaceae 2 (3,8) 3 (4,9) Boraginaceae 3 (5,6) 3 (4,9) 

Polygonaceae 2 (3,8) 2 (3,2) Scrophulariaceae 1 (1,8) 1 (1,6) 

Brassicaceae 6 (11,1) 7 (11,4) Plantaginaceae 1 (1,8) 1 (1,6) 

Resedaceae 1 (1,8) 1 (1,6) Lamiaceae 2 (3,8) 2 (3,2) 

Euphorbiaceae 1 (1,8) 2 (2,3) Asteraceae 14 (26) (25,8) 

Rosaceae 2 (3,8) 2 (3,2) Poaceae 6 (11,1) 8 (12,9) 

приходящихся в среднем на один род – 1,15, 

едва превышает показатель со сравниваемого 

участка и в 2,5 раза уступает показателю для флоры 

юго-востока Украины (3). Средний уровень родо-

вого богатства во флоре породного отвала 2,4, что 

несколько ниже со сравниваемой флорой степного 

участка. Ведущие четыре семейства и на участке 

степной целины тоже охватывают больше поло-

вины родового состава 53,7%, и в три раза превы-

шают средний показатель уровня видового богат-

ства. Десять семейств 45,5% представлены одним 

родом и одним видом. Индекс видовой численно-

сти пары семейств Asteraceae Fabaceae равен 5,3. 

Для флоры юго-востока Украины он составляет 2,3. 

Характерной чертой сравниваемых флор является 

значительное преобладание травянистых растений 

(табл. 4). На участке степной целины они отхваты-

вают 94,5% видов, на породном отвале – 90,3%, что 

превышает показатель 89,3% для флоры юго-во-

стока Украины.  
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Таблица 4 

Биоморфологический спектр флоры участков 

 

Жизненная форма Степенной целины Породного отвала 

количество 

видов 

% от общего ко-

личества видов 

количество видов % от общего ко-

личества видов 

1 2 3 4 5 

Основная биоморфа 

Деревья (Д) - - 5 8,1 

Кустарники (К) 2 3,7 1 1,6 

Полукустарники (П/К) 1 1,8 - - 

Травянистые: многолет-

ние (Мн) 

43 79,6 27 43,5 

двулетние (Дв) 5 9,3 10 16,2 

однолетние (Од) 3 5,6 19 30,6 

Климаморфа (биологические типы Раункиера) 

Фанерофиты (Ph) 2 3,7 6 9,7 

Хамефиты (Ch) 1 1,8 - - 

Гемикриптофиты (Hkr) 42 77,8 29 46,8 

Геофиты (G) 6 11,1 8 12,9 

Терофиты (T) 3 5,6 19 30,6 

Однако, если на степном участке многолетние, 

травянистые составляют 79,6%, что указывает на 

сложившийся фитоценоз и преобладают над одно-

двулетними видами – 14,9%, которые проникают с 

агроценозов под влиянием выпаса, то породный от-

вал является открытым участкам, где фитоценоз 

только формируется и доля одно-двухлетних видов 

46,8% здесь выше многолетних 43,5%. В спектре 

жизненных форм сравниваемых флор по биологи-

ческим типам Раункиера преобладают гемикрипто-

фиты (табл. 4). В соответствии с предпочитаемой 

средой жизни для экологического анализа мы выде-

лили спектры относительно таких факторов, как 

питательный режим (трофоморфы), водный режим 

(гигроморфы), световой режим (гелиоморфы) и 

адаптации к биогеоценозу в целом (ценоморфы). 

(табл. 5).  
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Таблица 5 

Экологическая структура флоры 

Экологическая группа Степенной целины Породного отвала 

количество 

видов 

% от общего ко-

личества видов 

количество видов % от общего ко-

личества видов 

1 2 3 4 5 

Трофоморфы 

Олиготрофы (OgTr) 1 1,8 1 1,6 

Мезотрофы (MsTr) 31 57,4 39 63 

Мегатрофы (MgTr) 13 24,1 9 14,5 

Олигомезотрофы 

(OgMsTr) 

2 3,7 3 4,8 

Олигомегатрофы (Og-

MgTr) 

3 5,6 9 14,5 

Мезомегатрофы 

(MsMgTr) 

- - 1 1,6 

Гигроморфы 

Ксерофиты(Ks) 13 24,1 6 9,7 

Мезофиты (Ms) 4 7,4 11 17,7 

Мезоксерофиты (MsKs) 17 31,5 21 33,9 

Ксеромезофиты (KsMs) 19 35,2 24 38,7 

Гигромезофиты (HgMs) 1 1,8 - - 

Гелиоморфы 

Гелиофиты (He) 25 46,3 34 54,8 

Сциогелиофиты (ScHe) 29 53,7 25 40,4 

Гелиосциофиты (HeSc) - - 3 4,8 

Ценоморфы 

Степанты (St) 23 42,7 9 14,5 

Сильванты (Sil) 1 1,8 6 9,7 

Пратанты (Pr) 12 22,2 10 16,1 

Псамофиты (Ps) 1 1,8 - - 

Петрофиты (Ptr) 3 5,6 3 4,8 

Галофиты (Hal) - - 1 1,6 

Гелофиты (Pal) 1 1,8 - - 

Рудеранты (Ru) 13 24,1 33 53,3 

Характерной чертой изучаемой флоры обоих 

участков в экологическом спектре является преоб-

ладание мезотрофов, 57, 4% на участке степной це-

лины и 63% на породном отвале.  

Второе место за видами плодородных почв 

24,1% на целинном участке, а на породном отвале 

по 14,5% его делят и виды способные расти на бед-

ных почвах. В зависимости от требований растений 

к увлажнению оба участка выделяются преоблада-

нием ксеромезофитов 35,2% и 38,7% и ксерофитов 

31,5% и 33,9%, видов устойчивых к засухе ксеро-

фитов на целинном участке 24,1%, на породном в 

2,5 раза меньше. По адаптации растений к свето-

вому режиму на породном отвале, который покрыт 

на 60% растительностью, экологический оптимум 

принадлежит гелиофитам 54,8%. Их доля 46,3% до-

вольно высока и на участке степной целины, хотя и 

уступают менее требовательным к свету видам 

сциофитам. По отношении видов к фитоценотиче-

ской среде на целинном участке преобладают степ-

ные виды – степанты 42,7%. В растительном по-

крове породного отвала они охватывают всего 

14,5% видов, а ценотический оптимум принадле-

жит рудератнам 53,3 %. В результате антропоген-

ного влияния на фитоценотическую среду степного 

участка и наличие контактов с флорами агрофито-

ценозов, имеющими в своем числе компоненты, 

способные внедриться в состав рассматриваемой 

флоры, рудеральная растительность занимает по-

чти четвертую часть видового спектра. Оба сравни-

ваемых участка фитоценозов расположены в степ-

ной зоне. На участке Тырловской степной целины 

идет постоянное восстановление растительного по-

крова в зависимости от степени выпаса. Эту осо-

бенность фитоценоза вместе с зонально-климатиче-

скими условиями отражают жизненные формы. 

Кроме того, она является единственной связной це-

почкой при сравнении экотопов измененных чело-

веком, где развиваются уже производные фитоце-

нозы, состоящие из других жизненных форм, отра-

жающие в большей части микроклиматические 

условия, лежащих за пределами оптимальных. Та-

ким образом, проводя сравнение жизненных форм 

растений с таких разных для произрастания место-

обитаний, мы исходим из того, что основное сред-

ство приспособлений растений к среде заключается 

в сходстве способов перенесения зонально-клима-

тических условий под давлением выпаса скота и в 

сходстве способов перенесения особенностей мик-

роклиматических условий на фоне зонально-клима-

тических.  



Российско-китайский научный журнал «Содружество» № 30/2019 15 

Поэтому состав экобиоморф растительных по-

кровов выраженный в процентах мы рассматриваем 

как показатель характеризующий степень их пред-

ставленности и используем для сравнения экобио-

морфной организации исследуемых фитоценозов. 

Согласно степени представленности (табл. 5) жиз-

ненные формы в биоморфологической структуре 

целинного участка располагаются в следующем по-

рядке: травянистые многолетние → двулетние → 

однолетние → кустарники→ полукустарники, со-

ответственно породного отвала: травянистые мно-

голетние → однолетние → двулетние деревья → 

кустарники. Преобладание в растительных сообще-

ствах обеих участков травянистых многолетних 

совпадает с особенностью зональной флоры, а сов-

падение по жизненным формам однолетние ⇄ дву-

летние, указывают на антропогенное влияние. Сте-

пень представленности жизненных форм флор по 

биологическим типам Раункиера представлена сле-

дующими рядами, для растительных покровов 

степного участка: гемикриптофиты → геофиты → 

терофиты → фанерофиты → хамефиты, для пород-

ного отвала: гемикриптофиты→ терофиты → гео-

фиты→ фанерофиты. Совпадение представленно-

сти жизненных форм не умаляет предыдущий вы-

вод, а уточняет, что антропогенное влияние на рас-

тительный покров еще велико и новые жизненные 

формы не изменили среду обитания на породном 

отвале. По отношению к режиму питания степень 

представленности экоморф выражена следующим 

рядом, для растительных сообществ целинного 

участка: мезотрофы → мегатрофы → олигоме-

гатрофы → олигомезотрофы → олиготрофы; для 

породного отвала: мезотрофы → мегатрофы + оли-

гомегатрофы → олигомезотрофы → олиготрофы + 

мезомегатрофы. Исходя из сходства рядов, можно 

выделить, что независимо от различий в плодоро-

дии участков и различной требовательности к ним 

при зарастании, растения проходят одинаковый 

путь приспособлений к среде, но для данной зоны 

преимущество остается за мезотрофными видами. 

По отношению к режиму увлажнения степень пред-

ставленности экоморф выражена в следующем по-

рядке, для растительных сообществ степенного 

участка, она состоит из пяти типов: ксеромезофиты 

→ мезоксерофиты → ксерофиты → мезофиты → 

гигромезофиты; для породного отвала: ксеромезо-

фиты → мезоксерофиты → мезофиты → ксеро-

фиты. Наведенные общие черты для обеих участков 

(ксеромезофиты → мезоксерофиты) и значительное 

преобладание их по численности видов среди дру-

гих типов, указывает на неустойчивые условия гид-

рологического режима. По адаптации растений к 

световому режиму по степени представленности 

экоморф типы расположились в следующем по-

рядке, для фитоценоза степной целины: сциогелио-

фиты → гелиофиты; для породного отвала: гелио-

фиты → сциогелиофиты → гелиосциофиты. Общих 

черт в представленности рядов нет, террикон воз-

вышается над окружающей территорией и в срав-

нении с ней, солнечного света получает больше, по-

этому здесь и преобладают светолюбивые виды. 

Нет общих черт и в рядах по степени представлен-

ности ценоморф, для целинных сообществ: сте-

панты → рудеранты → пратанты → петрофиты → 

сильванты + псамофиты + гелофиты; для пород-

ного отвала: рудеранты → пратанты → степанты→ 

сильванты → петрофиты → галофиты. Если пер-

вый ряд несет степной облик, то второй указывает 

на формироваение растительных покровов на изме-

ненном человеком экотопе. Кроме степени пред-

ставленности экобиоморф при сравнении экобио-

морфной организации растительных покровов при-

меняем показатель видовой насыщенности (коли-

чество видов с единицы площади растительного по-

крова данной территории [12]), мы рассматриваем 

его как показатель удельной емкости состава эко-

биоморф, характеризующий как факторы условий 

местопроизростания видов, так и уровень их адап-

тации в специфических условиях антропогенно- 

трансформированной среды, и отражающий потен-

циальную фитопригодность техногенных экотопов 

[17]. Определениеудельной емкости состава эко-

биоморф (табл.6), дает информацию о совокупно-

сти всех факторов местообитания.  

Она получена от наиболее встречаемых, фито-

ценотически активных видов с различными эколо-

гическими особенностями произрастающих в дан-

ных местообитаниях. Условия обеих местообита-

ний возможны для развития многих видов, но пре-

имущественное развитие получают виды экологи-

ческой группы: среднеплодородных почв – мезо-

трофы, способны переносить периодический недо-

статок влаги или обладать физиологической устой-

чивостью к засухе – ксеромезофиты, светолюбивые 

и теневыносливы – гелиофиты и сциогелиофиты; 

жизненные формы: травянистые многолетние (ге-

микриптофиты), для целинного участка – степанты, 

для породного отвала (по мере изменения условий 

экотопа до его полной фитопригодности) в зависи-

мости от окружающих его фитоценозов – степанты, 

сильванты.  

  



16  Российско-китайский научный журнал «Содружество» № 30/2019 

Таблица 6 

Удельная емкость состава экобиморф сравниваемых экотопов 

Степная целина Породный отвал 

экобиоморфа 

удельная емкость 

экобиоморфа 

удельная емкость 

число ви-

дов 
% отношение число видов % отношение 

1 2 3 4 5 6 

Биоморфа 

К 2 10 Д 2 8,7 

П/К - - К - - 

Мн. 17 85 Мн. 12 52,2 

Дв. - - Дв. 3 13 

Од. 1 5 Од. 6 26,1 

Климаморфа 

Ph 2 10 Ph 2 8,7 

Ch - - Hkr 12 52,2 

Hkr 14 70 G 3 13 

G 3 15 T 6 26,1 

T 1 5    

Трофоморфа 

MsTr 11 55 MsTr 12 52,2 

MgTr 5 25 MgTr 2 8,7 

OgTr 1 5 OgTr - - 

MsMgTr 3 15 MsMgTr 1 4,3 

OgMsTr - - OgMsTr 2 8,7 

OgMgTr - - OgMgTr 6 26,1 

Гигроморфа 

Ms 2 10 Ms 3 13 

Ks 5 25 Ks 2 8,7 

KsMs 7 35 KsMs 11 47,8 

MsKs 6 30 MsKs 7 30,5 

Гелиоморфа 

He 10 50 He 10 43,5 

ScHe 10 50 ScHe 13 56,5 

   HeSc - - 

Ценоморфа 

St 11 55 St 2 8,7 

Sil - - Sil 2 8,7 

Pr 3 15 Pr 3 13 

Ptr 1 5 Ptr 2 8,7 

Ps 1 5 Hal - - 

Pal - - Ru 14 60,9 

Ru 4 20    

Критерием эффективности хода экобиоморф-

ной организации растительных покровов может 

служить проективное покрытие вида рассматривае-

мое нами как полнота использования надземными 

частями растения пространства определенным ти-

пом экобиоморф. Следовательно раскрывает рас-

пределение состава экобиоморф и о отражает адап-

тивное реагирование видов в ходе сингенетических 

сукцессий. Исследуемый участок Тырловская степ-

ная целина представляет собой территорию доста-

точно благоприятных и равномерных условий для 

растения. В однородность местообитания расти-

тельных группировок вносит изменения умерен-

ный выпас, что приводит к увеличению в спектре 

ценоморфа рудерантов. Возобновление раститель-

ности путем распределения этого типа экоморфы в 

зависимости от степени сбоя обусловлено неравно-

мерностью размещения особей и их групп (локу-

сов) [2]. Чаще всего встречается локусное размеще-

ние экоморф веерно диффузное и рассеяно диффуз-

ное, составляя при этом 16,4% проэктивного по-

крытия (табл. 7). Вниз по склону влажность почвы 

увеличивается, здесь можно наблюдать все группы 

локусного размещения мезофитов и ксеромезофи-

тов, а именно: сплошное групповое, веерно группо-

вое, веерно диффузное и рассеянно диффузное, где 

они составляют соответственно 5,87 и 37,3% прек-

тивного покрытия. Преобладающий локалитет мно-

голетних экобиоморф (74,37%) равномерно допол-

нен локусами кустарников (17,17%), и очень редко 

полукустарников (0,2%), а открытые места запол-

няют терофиты (4,59%). В процессе адаптации рас-

тений к условиям восточного степного склона 
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произошло естественное совмещение локалитетов 

экобиоморф, выраженное в их укрупнении – лока-

лизации. Такой тип размещения экобиоморф мы 

выделяем как фронтальная локализация. Учитывая 

действие умеренного выпаса на растительный по-

кров степного участка можно отметить, что сложи-

вшееся под влиянием многолетнего действия зона-

льных климатических и почвенных условий, дан-

ное размещение экобиоморф является устойчивым 

составом. Растительный покров породного отвала 

отличается от целинного и по составу и по распре-

делению экобиоморф (табл. 7).  

Деревья наиболее распространены в нижней и 

средней части отвала и совсем отсутствует на степ-

ном участке. Сходство по уровню распределения 

мезотрофов (42,93%). Гетерогенность особеннос-

тей микрорельефа породного отвала (овраги, про-

моины, осыпи, микропонижения), обуславливает 

неравномерность размещения экобиоморф, и 

сказывается на формировании локусов. Локусное 

размещение экобиоморф выделяется следующих 

групп: поодиноко рассеяное, сплошное групповое, 

веерно групповое, веерно диффузное и рассеяно ди-

ффузное. Наиболее выраженую локализацию  

Таблица 7 

Состав и распределение экобиоморф сравниваемых экотопов 

Распределение экобиоморф на растительных покровах 

степной целины породного отвала 

экобиоморфа распределение, % экобиоморфа распределение, % 

1 2 3 4 

Биоморфа 

К 17,17 Д 27,71 

П/К 0,2 К 2,46 

Мн. 74,37 Мн. 26,15 

Дв. 3,67 Дв. 10,17 

Од. 4,59 Од. 13,51 

Климаморфа 

Ph 17,17 Ph 30,17 

Ch 0,2 - - 

Hkr 70,54 Hkr 27,13 

G 7,5 G 9,19 

T 4,59 T 13,51 

Трофоморфа 

MsTr 42 MsTr 42,93 

MgTr 24,39 MgTr 11,23 

OgTr 1,09 OgTr 0,21 

MsMgTr 28,36 MsMgTr 2,62 

OgMsTr 0,66 OgMsTr 5,56 

OgMgTr 3,5 OgMgTr 17,45 

Гигроморфа 

Ms 5,87 Ms 12,51 

Ks 30,63 Ks 4,44 

KsMs 37,3 KsMs 36,92 

MsKs 26,11 MsKs 26,13 

HgMs 0,09   

Гелиоморфа 

He 78,41 He 45,76 

ScHe 21,59 ScHe 29,4 

  HeSc 4,84 

Ценоморфа 

St 69,54 St 7,65 

Sil 0,64 Sil 27,93 

Pr 
Ptr 

10,63 
1,61 

Pr 
Ptr 

9,01 
3,71 

Ps 1,09 Hal 0,57 

Pal 0,09 Ru 31,13 

Ru 16,4   

(укрупнение локалитетов) в нижней части по-

родного отвала по всей его окружности мы выде-

ляем как фронтальную локализацию. Анализ влия-

ния зональных метеорологических условий на 

исследуемых участках и возникновение стрессовых 

ситуаций под действием экстремальных экологиче-

ских условий в экотопе породного отвала пзволяет 

выявить эффект группы экобиоморф, который мы 

рассматриваем как результат адаптации растений к 

экологическим условиям данных территорий, что 

наглядно раскрывается при совмещении экобио-

морф (табл. 8), которое в свою очередь, кроме ада-

птации растений, характеризует тип рапределения 
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экобиоморф в экотопах. В спектре биоморфа мно-

голетние наиболее приспособлены к средней и бо-

гатой трофности (71,59%). На породном отвале 

прослеживается увеличение площади распределе-

ния этого типа биоморфы до приоптимальной тро-

фности 

Таблица 8 

Совмещение экобиоморф растительных группировок  
Экоморфа Распределение, % 

Биоморфа Климаморфа 
Д К П/К Мн Дв Од Ph Ch Hkr G T 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Тырловской степенной целины 

Трофоморфа 
MsTr - 12,18 0,2 23,83 1,2 4,59 12,18 0,2 20,06 4,97 4,59 
MgTr - - - 24,39 - - - - 21,86 2,53 - 
OgTr - - - 1,09 - - - - 1,09 - - 

MsMgTr - 4,99 - 23,37 - - 4,99 - 23,37 - - 
OgMsTr - - - 0,66 - - - - 0,66 - - 
OgMgTr - - - 1,03 2,47 - - - 3,5 - - 

Гигроморфа 
Ms - - - 5,87 - - - - 5,51 0,36 - 
Ks - - 0,2 30,43 - - - 0,2 30,43 - - 

KsMs - 4,99 - 27,94 - 4,37 4,99 - 22,8 5,14 4,37 
MsKs - 12,18 - 10,04 3,67 0,22 2,18 - 11,8 1,91 0,22 
HgMs - - - 0,09 - - - - - 0,09 - 

Гелиоморфа 
He - 12,18 0,2 58,65 2,89 4,49 12,18 0,2 60,05 1,49 4,49 

ScHe - 4,99 - 15,72 0,78 0,1 4,99 - 10,49 6,01 0,1 
Ценоморфа 

St - 17,7 - 52,37 - - 17,17 - 52,37 - - 
Sil - - - 0,64 - - - - 0,64 - - 
Pr - - - 10,53 - 0,1 - - 8,09 2,44 0,1 
Ptr - - - 1,4 0,21 - - - 1,61 - - 
Ps - - - 1,09 - - - - 1,09 - - 
Pal - - - 0,09 - - - - - 0,09 - 
Ru - - 0,2 8,25 3,46 4,49 - 0,2 6,74 4,97 4,49 

Породного отвала шахты №10 г.Донецка 
Трофоморфа 

MsTr 12,82 2,46 - 14,74 5,38 7,53 15,28 - 13,51 6,61 7,53 
MgTr 5,4 - - 2,97 1,72 1,14 5,4 - 4,47 0,22 1,14 
OgTr - - - 0,21 - - - - 0,21 - - 

MsMgTr - - - 2,62 - - - - 2,62 - - 
OgMsTr - - - 4,7 0,86 - - - 3,2 2,36 - 
OgMgTr 9,49 - - 0,91 2,21 4,84 9,49 - 3,12 - 4,84 

Гигроморфа 
Ms 6,74 - - 3,24 0,69 1,84 6,74 - 3,93 - 1,84 
Ks - - - 1,58 2,86 - - - 4,44 - - 

KsMs 11,48 2,46 - 14,92 3,46 4,6 13,94 - 11,2 7,18 4,6 
MsKs 9,49 - - 6,41 3,16 7,07 9,49 - 7,56 2,01 7,07 

Гелиоморфа 
He 23,21 - - 7,94 9,23 5,38 23,21 - 13,44 3,73 5,38 

ScHe - 2,46 - 18,21 0,82 7,91 2,46 - 13,57 5,46 7,91 
HeSc 4,5 - - - 0,12 0,22 4,5 - 0,12 - 0,22 

Ценоморфа 
St - 2,46 - 5,13 - 0,06 2,46 - 5,13 - 0,06 
Sil 27,71 - - 0,22 - - 27,71 - 0,22 - - 
Pr - - - 7,98 0,81 0,22 - - 8,16 0,63 0,22 
Ptr - - - 3,71 - - - - 1,35 2,36 - 
Hal - - - - - 0,57 - - - - 0,57 
Ru - - - 9,11 9,36 12,66 - - 12,27 6,2 12,66 

 (17,71). Отбор других биоморф также направ-

лен к этой трофности, у деревьев распределение 

становит 18,22%, двулетние – 7,1%, однолетние ‒ 

8,67%. По адаптации к неблагоприятному водному 

режиму растений на степном участке в спектре био-

морфа преобладают многолетние. Среди ксеро-

фитов распределение составляет 30,43%, среди ме-

зоксерофитов – 10,04 %, и ксеромезофитов ‒ 

27,94%. На породном отвале водный режим расте-

ний усугубляется неблагоприятными микроклима-

тическими условиями, но эта же биоморфа (много-

летние) и на отвале весьма содержательна, суммар-
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ное распределение аналогичных экоморф состав-

ляет 22,91%, чуть меньше у деревьев – 20,97%, еще 

меньше однолетние – 11,67% и двулетние – 9,48%. 

Растительный покров степного местообитания на-

полнен видами хорошо освещенных экологических 

ниш. В нашем примере это многолетние степные 

травы и кустарники. Распределение этих биоморф 

в спектре гелиофиты составляет 58,65 и 12,18%.  

Терриконы представляют собой еще более от-

крытые пространства чем степные, так как припо-

днятые на 40-120 м над окружающей территорией, 

поэтому растения проходят похожий путь приспо-

собления к среде и экологический оптимум на них 

находят гелиофиты. По распределению наиболее 

представлены деревья 23,21% и двулетние 9,23%, 

использование этого комплекса условий местооби-

тания многолетними представлено размещением 

только на 7,94% (табл. 8). Растительный покров 

исследуемого степного участка представляет собой 

установившийся фитоценоз. Экологические усло-

вия степи в спектре биоморфа, выделяют многоле-

тние и кустарники, как наиболее приспособленых к 

ним. В структуре ценоза по отношению видов к фи-

тоценотической среде выделяется семь групп цено-

морф. Указанные жизненные формы наиболее 

представлены степантами, в этой экоморфе их рас-

пределение составляет соответственно 52,37 и 

17,17%, тогда как в растительном покрове пород-

ного отвала только 5,13 и 2,46%. Элементы страв-

ливания, вытаптывания, уплотнения и разбивания 

почвы копытами при выпасе скота, развивают пред-

посылки пастбищной дегрессии, что способствует 

повышению биоценотического оптимума рудента-

нтов. В этой ценоморфе распределение биоморф 

следующее: многолетние 8,25%, однолетние 4,49%, 

двулетние 3,46%. Повышение биоценотического 

оптимума рудерантов в растительных сообществах 

на породном отвале отвечает условиям даного эко-

топа. Распределение состава жизненных форм в 

этой ценоморфе очень зависит от семенного и веге-

тативного возобновления, поэтому наиболее пред-

ставлены однолетние – 12,66%, двулетние – 9,36% 

и многолетние - 9,11%. Заметная доля биморфы де-

ревья, в ценоморфе сильванты (27,71%), хотя и су-

щественно влияет на условия среды, но вместе с ру-

дерантами подчеркивает временную неуравнове-

шенность адатпации видов, несоответствие по-

крова условиям экотопа, его пребывании в про-

цессе становления фитоценоза.  

Выводы и предложения. Результаты прове-

денного нами анализа позволяют сделать некото-

рые выводы, представляющие интерес для нашего 

исследования.  

Во-первых, характерной чертой изучаемой 

флоры на обоих участках является значительное 

преобладание травянистых растений (94,5% видов 

на степном и 90,3% на породном отвале). Сходный 

биморфологический спектр свойствен и другим ре-

гиональным флорам.  

Во-вторых, преобладание мезотрофов в видо-

вом составе целинного участка и синантропной 

флоре техногенного участка подчеркивает антропо-

толерантность контактных видов окружающих со-

обществ к этой трофности.  

В-третьих, степень представленности экобио-

морф сравниваемых эдатопов не выражена одно-

родностью, что указывает на различия экологиче-

ских режимов в которых растительные компоненты 

проходят экотопический отбор. 

Учет типов распределения экобиомрф выяв-

ленных при их совмещении в сравниваемых экото-

пах, имеет индикационно-диагностическое значе-

ние при прогнозировании динамики развития адап-

тационной способности растительных сообществ.  
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Аннотация 

В статье рассмотрены вопросы этнической истории долган и их сложение как культурно-сложного 

общества. Этому способствовали многие факторы: территория проживания, сложный этнический состав 

их предков, а также особенности традиционного хозяйства, материальной и духовной культуры.  
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Abstract 

The article deals with the issues of ethnic history of the Dolgans and their formation as a culturally complex 

society. This was facilitated by many factors: the territory of residence, the complex ethnic composition of their 

ancestors, as well as features of the traditional economy, material and spiritual culture.  
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Культурно-сложные общества возникали в 

процессе исторического развития, в ходе которого 

на формирование этносов с различными хозяй-

ственно-культурными особенностями влияли мно-

гие факторы. Среди коренных этносов Сибири, ко-

торые сформировались в политическом простран-

стве Российского государства в XX в. и оформи-

лись на этнической карте Евразии в новый народ, 

являются долганы, проживающие на Таймыре 

(Красноярский край) и в низовьях р. Анабар (Рес-

публика Саха-Якутия). 

Какие факторы характеризуют долган как 

культурно-сложное общество? Их несколько.  

Территория проживания. 

Долганы на протяжение всей своей истории 

проживали в разных административно-территори-

альных единицах Сибири. Во времена Российской 

империи они кочевали на северо-востоке Турухан-

ского края, который входил в Енисейскую губер-

нию, а также на северо-западе Якутской губернии. 

Это сложилось исторически: предки долган изна-

чально были таежными и тундровыми охотниками, 

которые в поисках зверя освоили огромную терри-

торию от Енисея до Охотского побережья и от 

Амура до севера Камчатки и Таймыра. Ни один эт-

нос на территории Евразии к началу XX в. не охва-

тывал перекочевками такой гигантской террито-

рии, как это делали тунгусы.  

Этнический состав предков долган. 

В состав предков долган входили этнически 

разнородные группы. Основу их составили ламуты 

(этноним долган ~ дулгаан, по мнению исследова-

телей, эвенского происхождения), и тунгусы с раз-

личными родовыми наименованиями: донготы, 

эдиганы, эдяны, синигиры, баягиры, малгачагиры и 

др. [3, с. 197]. 

Второй этнический компонент это русские, ко-

торые, очевидно, пришли на Таймыр несколько 

раньше якутов. Продвижение их на восток, через 

тайгу, осуществлялось как с территории Западной 

Сибири, через Мангазею, так и с европейского По-

морья через северные моря Ледовитого океана. 

Вслед за первыми землепроходцами в эти места по-

тянулись промысловики и торговцы. Промышлен-

ники, которые в большинстве своем являлись вы-

ходцами из русского Поморья, были хорошо зна-

комы с таежным образом жизни и мореплаванием, 

и поэтому они легко осваивались на северных окра-

инах Сибири. На своем пути они ставили деревян-

ные острожки, которые становились форпостами 

для продвижения государства на восток. Русские 

закреплялись на новых территориях и часто остава-

лись здесь навсегда. Проживая в окружении охот-

ников, рыболовов и оленеводов, они усваивали их 

язык, сближались с местным населением посред-

ством браков, оставляли потомство, которое со вре-

менем превратилось в русских старожилов Сибири.  

И, наконец, третья составляющая, вошедшая в 

состав предков долган – якуты, которые стали с во-

стока продвигаться на Таймыр почти одновременно 

с русскими. Установление ясачной системы сбора 

пушнины резко усилило процессы расселения яку-

тов из Ленского края во многих направлениях, в 

том числе на север и северо-запад. Особенно этому 

способствовали предприимчивые торговцы, кото-

рые также были сильно заинтересованы в доставке 

пушнины в якутские улусы.  
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Государственные реформы в Сибири и эт-

нические процессы в XIX – начале XX в.: сложе-

ние ядра будущей долганской народности. 

 

По мере вхождения Сибири и Дальнего Во-

стока в состав Российского государства во вновь 

образуемых губерниях устанавливается тот же гос-

ударственный порядок управления и то же админи-

стративное деление, которые существовали в евро-

пейской части России. 

Реформа М.М. Сперанского (1822 г.), которая 

была призвана учитывать историко-экономиче-

ские, этнические и правовые особенности сибир-

ских аборигенов, сыграла большую роль в станов-

лении системы взаимоотношений органов государ-

ственной власти и коренных жителей Сибири. Си-

бирские территории и их жители стали в центре 

внимания принятых крупных законодательных ак-

тов.  

За охотниками и оленеводами, к которым от-

носились и тунгусоязычные предки долган, закреп-

лялись территории, на которых они кочевали. 

Устав предполагал создание у северных кочевни-

ков родовых управ, во главе которых стоял стар-

шина или “князец”, утверждавшийся губернато-

ром. Это была, говоря современным языком, вер-

шина вертикали власти, которая беспрекословно 

выполняла все приказы губернского начальства и 

которой также послушно подчинялись все обита-

тели населенных мест. 

Туруханский край, на северо-востоке которого 

находились кочевья и стойбища долган, отличался 

особенностью управления. Он находился чрезвы-

чайно далеко от центра, был труднодоступен, по-

тому имел особое “отдельное управление”. В его 

ведении находились, в основном, бродячие ино-

родцы, которые возглавлялись вышеупомянутыми 

старостами, имевшими права и власть и родового 

управления, и инородной управы.  

В середине XIX в. на севере Туруханского края 

располагались три управы или рода, в названиях ко-

торых присутствовал этноним долган: Долгано-

Тунгусский и Долгано-Жиганский роды, а также 

Долгано-Ессейская управа (всего 715 чел. взрос-

лого населения).  

Этнокультурные процессы среди коренных 

народов севера Сибири особенно усилились во вто-

рой половине XIX - начале XX в. Это было связано 

как с историческим процессом развития государ-

ства, так и с тем, что в местах проживания корен-

ного населения активно формировались соседско-

территориальные группы, которые зачастую объ-

единяли представителей разных этнических групп. 

Межнациональные браки обуславливали развитие 

бытового двуязычия, происходило взаимное вос-

приятие элементов материальной культуры и быта. 

Особенно интенсивно эти процессы происходили в 

районах совместного проживания кочевых и осед-

лых, этнически разнородных групп.  

Именно в это время фиксируется процесс фор-

мирования долганской народности. Это отразилось 

в высоких цифрах прироста населения за счет рож-

даемости, а также причисления к долганам отдель-

ных лиц и семей “пришлых из Якутской области 

якутов и местных объякутившихся тунгусов”, В 

1897 г. эта цифра составила около 14 % (13,7 %), по 

сравнению с VIII ревизией, проходившей 60 лет 

назад. [2, с. 59]. 

Хатангский тракт или, как его называли 

местные жители, - “Большая русская дорога”, 

где с конца октября до мая пролегала жизненная 

артерия полуострова, сыграл функцию “плавиль-

ного котла” и едва ли не определяющую роль в 

формировании долганского народа.  

Здесь, в затундринском районе полуострова, 

который пересекал тракт, большую часть года 

(со второй половины XIX в.) сосредотачивалось 

почти все коренное население центрального и во-

сточного Таймыра. Затундринские русские кре-

стьяне и тунгусы, затундринские якуты и 

долганы совместно и чересполосно проживали 

зимой на станках и в их окрестностях. Недалеко 

паслись табуны домашних оленей, которых ис-

пользовали как транспорт для передвижения по 

900-верстному тракту. На зимних станках и во 

время летних перекочевок на север складывались 

группы родственных семей самого разного проис-

хождения. Здесь они совместно проживали, вели 

промысловое хозяйство, кочевали и разговари-

вали чаще всего на якутском языке, преобладаю-

щем в общении на тракте. В это время происхо-

дило создание определенного единства матери-

альной и духовной культуры будущей новой 

народности. По мнению Б.О. Долгих, именно 

здесь происходило формирование долганского эт-

носа [1, с. 14]. 

В целом, население, проживающее в конце 

XIX - первой четверти XX столетия на Таймыре и к 

востоку от полуострова, принадлежало к разным 

этнически разнородным и, одновременно, чрезвы-

чайно смешанным группам. Самыми многочислен-

ными были якуты, которые доминировали по всему 

региону. Тунгусы отдельными родами и семьями 

кочевали, в основном, в районе лесотундровой по-

лосы, имея зимние стоянки вдоль Хатангского 

тракта. По долинам крупных рек восточного Тай-

мыра и в бассейне Попигая и Анабара обитали 

долганы. Также по р. Хатанга и на станках тракта 

проживали потомки первых русских землепроход-

цев - затундринские крестьяне, к началу прошлого 

столетия “окончательно объякутевшие”. Все эти 

группы по своим хозяйственным особенностям 

официально числились как оседлыми так и коче-

выми или бродячими.  

К началу XX в. жители, проживающие вдоль 

Хатангского тракта, в бассейне р. Хатанга и ее при-

токов настолько перемешались антропологически и 

в хозяйственно-культурном плане, что определить 

их национальную принадлежность было зачастую 

невозможно. Как свидетельствуют литературные и 

архивные источники, наибольшие отличия между 

северными кочевниками можно было обнаружить 

там и тогда, где и когда они проявлялись в области 

человеческой психологии, этнического характера, 

даже, несмотря на особенности антропологических 
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характеристик. Тем не менее, предпосылки для 

формирования долган как народности присутство-

вали. Требовалась лишь “политическая воля” госу-

дарства и ее политика в национальном вопросе, ко-

торая реализуется на практике очень скоро. 

 

Формирование долганского языка как 

форма отражения культурно-сложного обще-

ства.  

 

По мнению лингвистов, долганский язык фор-

мировался в процессе распространения якутского 

языка на таймырской земле и взаимодействия раз-

личных этнических групп. В итоге он сложился в 

самостоятельный язык титульного этноса, который, 

пройдя длительный путь исторического развития, 

не ассимилировался носителями якутского языка, 

но чью речь он воспринял. Далее долганы продол-

жили развивать язык самостоятельно, вне зависи-

мости от якутской метрополии. 

Терминология, связанная с охотой на дикого 

оленя и верховым оленеводством, а также многие 

слова, относящиеся к жилищу, утвари, одежде, при-

родно-климатическим условиям, животным и рас-

тениям, - т.е. со всем тем, что составляет фундамент 

традиционной долганской культуры, проистекают 

из эвенкийского языка. Якутский же язык стал ос-

новным языком общения между разными этниче-

скими группами на центральном и восточном Тай-

мыре. В этом нет ничего удивительного: можно, как 

пример, вспомнить историю крестьян Олекмин-

ского округа, а также русских, проживавших в 

Якутске, где уже через два поколения якутский 

язык становился у них родным. А тунгусы с родо-

вым именем долган, пришедшие некогда со средней 

Лены на Таймыр, уже тогда были двуязычными, 

разговаривая как на своем родном (тунгусском), так 

и используя в общении с якутами их родной язык.  

Существуют в языке долган и русские заим-

ствования, хотя и не такие обширные. В основном, 

они касаются названий орудий труда, некоторой 

терминологии, а также имен и служебных слов. 

 

Традиционное хозяйство, материальная 

культура и мировоззрение сквозь призму проис-

хождения долган. 

 

В сфере традиционного хозяйства и матери-

альной культуры у долган наблюдается множество 

заимствований элементов жизнеобеспечения у дру-

гих народов. 

Оленеводство долган носит смешанный харак-

тер. На тунгусские черты указывают: вьючно-вер-

ховая езда на оленях, зимняя езда на нартах с ис-

пользованием правого передового животного, а 

также доение домашних оленей. Терминология, 

связанная с оленеводством, также преимуще-

ственно эвенкийская. 

Самодийские заимствования заключаются в 

использовании пастушьих собак при охране олень-

его стада и употреблении ездовых нарт по большей 

части самодийского типа. Низкие нарты турку 

очень напоминают русские нарты для езды на соба-

ках, хотя в эвенском языке имеется аналогичное 

слово для обозначения маленькой нарты.  

Что касается терминологии, связанной с олене-

водством, то она у долган преимущественно эвен-

кийская, но с использованием якутских слов и от-

дельными русскими искаженными названиями 

(например, кошевая - название низкой грузовой 

нарты, ламкы - лямка, петелка - название костяной 

пластинки с отверстиями, через которые проходят 

концы аркана-маута для ловли оленей и др.).  

Некоторые способы охоты и техника рыболов-

ства у долган имеют заимствования или носят 

следы якутского и русского воздействия. Однако 

название такого древнего способа охоты на диких 

оленей, как охота с оленем-манщиком (ондодо) 

имеет тунгусское происхождение.  

Охота на песцов при помощи пастей-ловушек 

(долганское название этих снарядов - пас), была 

распространена на всем севере Сибири русскими 

промышленными людьми. Большинство названий 

промысловых животных у долган – якутские, но 

встречаются и русские (искаженные обозначения 

зайца, куропатки). Главные орудия рыбного лова – 

сети и невода имеют якутские названия, но их де-

тали часто имеют русские названия. Из названий 

промысловых рыб часть имеет также русское про-

исхождение.  

Среди домашних промыслов можно упомя-

нуть использование долганскими женщинами неко-

торых орудий труда, которые вошли в домашний 

обиход из разных этнических культур. Так, напри-

мер, среди долганских скребков для выделки шкур 

один называется самодийским словом, другой якут-

ским, а третий сохранил эвенкийское название. В то 

же время названия некоторых плотничьих инстру-

ментов у долган имеют русское происхождение. 

Среди долганских жилых построек также 

встречаются несколько конструкций, имеющих 

разное происхождение. Так, в культуре долган име-

ется русская изба, которая так и называется нючча-

де, т. е. “русское жилище”. До недавнего времени у 

них встречались якутские балаган и балтыхак-бала-

ган (дулга). Бытует до настоящего времени также 

тунгусский чум. Хотя конический шестовой чум у 

долган называется по-якутски “ураха-де”, т. е. “ше-

стовое жилище”, сохранились тунгусские названия 

его деталей, шестов и покрышек.  

У долган, первых среди сибирских аборигенов, 

распространился так называемый нартенный чум 

(по-долгански “сыарга-де”), т. е. “нартенное жи-

лище”. Он возник из небольших крытых повозок, в 

которых ездили по тундре русские купцы и чинов-

ники и которые назывались балками.  

Долганская мужская верхняя одежда с двумя 

треугольными орнаментированными клиньями в 

нижней части спинки, очень напоминает один из 

видов эвенской одежды. А мужской и женский 

нагрудники долган отличаются от эвенкийских по 

форме, орнаментальным особенностям и также 

имеют сходство с эвенскими. Вместе с тем долганы 

во время длительных поездок в зимние морозы на 
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оленях используют глухое самодийское платье с ка-

пюшоном.  

В названиях домашней утвари долган мы 

также найдем переплетение якутских, тунгусских и 

русских элементов. Для подвешивания чайников и 

котлов над очагом долганы пользуются деревян-

ным крюком нганасанского типа, который назы-

вают эвенкийским словом - олдон. Также по-эвен-

кийски назывались крюки иривун, которыми доста-

вали мяса из котла. Такие же крюки употребляли и 

нганасаны. Деревянные ложки имели якутское и 

тунгусское названия. Довольно много бытовых 

предметов было заимствовано у русских и с рус-

скими же названиями. Но главный сосуд для приго-

товления пищи - котел - назывался якутским сло-

вом - солур (холур). 

Сравнительные материалы по традиционным 

верованиям долган также дают разнородный харак-

тер. Словом шайтан (хайтан), пришедшим к долга-

нам от русских, назывались изображения сверхъ-

естественных существ. Якутского покровителя 

охотничьего и рыболовного промысла и покрови-

теля охоты у долган называли одним словом - бая-

най. Вместе с тем, долганские промысловики имели 

при себе на охоте фигурки промысловых животных 

и птиц, которые назывались эвенкийским словом 

сингкэн, означающего “удачу на охоте”, “духа-хо-

зяина места охоты”, “дух-хозяина диких живот-

ных”. По-якутски - айы и абахы – назывались у 

долган добрые и злые духи. В то же время один из 

самых важных шаманских атрибутов - шаманский 

столб, - символизирующий в мифологии мировое 

дерево как у долган, так и у якутов, назывался по-

эвенкийски - туру. И, конечно, православие у 

долган составило наиболее значительный пласт в 

духовной культуре, оттеснив традиционные веро-

вания на второй план, оставив им место, главным 

образом, на промыслах. Войдя в чум или избу, где 

на видном месте стояли иконы, долганы крестились 

и молились перед ними. Православные праздники, 

которые они отмечали по своему календарю паскал 

(от русск. “пасха”) долганы приурочили к своим 

промысловым занятиям. 

Переплетение элементов разного происхожде-

ния наблюдается и в фольклоре долган. В нем со-

держатся как типы якутского олонхо так и сказания 

тунгусского хосунного эпоса, русские сказки и 

эвенкийские рассказы о разбойниках.  

Таким образом, русское влияние на формиро-

вание долганской культуры было таким же разно-

сторонним и значительным, как и якутское. В це-

лом культуру долган, оформившуюся к началу XX 

в., можно считать образованной в процессе взаимо-

действия тунгусских, якутских, русских корней и 

считать ее культурно-сложной.  
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Abstract 

 97 patients with acute tick born infections and 15 tick born encephalitis and Lime disease hatients were 

observed on Miyamotoi borreliosis. Etiological verification by IFA and PCR methods in all cases was done. Bor-

relia Miyamotoi was detected in 13,4% of acute and 66,6% chronic cases of tick born infection diseases. 
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Введение 

На территории Кемеровской области наиболее 

распространенными трансмиссивными инфекци-

ями, передающимися иксодовыми клещами явля-

ются клещевой энцефалит (КЭ), иксодовые клеще-

вые боррелиозы (ИКБ) [1,2] . 

 Иксодовый клещевой боррелиоз, возбудите-

лем которого является Borrelia Мiyamotoi, относи-

тельное новое инфекционное заболевание, однако, 

широко распространенное на территории Россий-

ской Федерации [2]. 

Эпидемиологическая ситуация в Кемеровской 

области по ИКБ в 2017г расценивается как не бла-

гополучная. Уровень заболеваемости населения 

Кемеровской области клещевым боррелиозом в 3,0 

раза превышает показатель заболеваемости в Рос-

сийской Федерации [3].  

 Актуальность исследования: в Кемеровской 

области на протяжении последних десятилетий 

среди уточненных форм инфекционных заболева-

ний, передающихся укусами клещей, выявлялись 

Лайм боррелиоз (В.afzelii,B.garinii,B.burdorferi s.l), 

риккетсиоз, клещевой энцефалит, эрлихиоз. В то же 

время около 50% случаев заболеваний, связанных с 

укусами клещей, остаются не верифицированными 

[1,4,5].В связи с этим дальнейшая верификация воз-

будителей является актуальной. 

 Цель исследования: уточнение спектра бор-

релиозной инфекции на территории Кемеровской 

области с помощью современных методов диффе-

ренциальной лабораторной диагностики, уточнить 

роль Borrelia miyamotoi в структуре ИКБ в Кеме-

ровской области. 

 Материалы и методы исследования. 

 Проведено исследование двух групп пациен-

тов: 1 группа - 97 пациентов в остром периоде забо-

левания, 2 группа - 15 пациентов с хроническим те-

чением клещевого энцефалита и Лайм боррелиоза. 

Всем пациентам проведена этиологическая верифи-

кация на клещевой энцефалит, Лайм- боррелиоз, 

боррелиоз Миямото (БМ).  

 Группа 1 - исследование проведено на базе 

Государственного автономного учреждения здра-

воохранения Кемеровской области «Кемеровская 

областная клиническая инфекционная больница» в 

период с 04.2018 по 09.2018. Пациенты были воз-

расте от 18 до 85 лет, имели в анамнезе присасыва-

ния клещей, предшествовавшие развитию острого 

лихорадочного заболевания. Наличие в сыворотках 

крови специфических антител класса M и G против 

возбудителей ИКБ выявляли с помощью наборов 

для ИФА – «ЛаймБест-IgM», «ЛаймБестIgG» (АО 

«Вектор-Бест», Новосибирск), «ВектоВКЭIgМ», 

«ВектоВКЭ-IgG». Детекцию ДНК B. miyamotoi 

проводили с использованием набора «РеалБест 

ДНК Borrelia miyamotoi» (АО «ВекторБест», Ново-

сибирск), а детекция ДНК возбудителей ИКБ – трех 

геновидов боррелий В.afzelii,B.garinii,B.burdorferi 

проводилась с использованием набора «Реал Бест 

ДНК Borrelia Вurgdorferi s.l./РНК ВКЭ» (АО «Век-

тор-Бест», Новосибирск). Для выделения нуклеи-

новых кислот использовался набор реагентов «Ре-

алБест экстракция 100». 

 Группа 2 - 15 пациентов со стойкими остаточ-

ными явлениями клещевых инфекционных заболе-

ваний (КИЗ), перенесенными 5-15 лет назад (иссле-

дование образцов сывороток крови проведено ме-

тодом иммуночипа для дифференциальной диагно-

стики классической болезни Лайма и боррелиоза 

Миямото (БМ), вызванного Borrelia Мiyamotoi). – 

иммуночип для выявления антител к антигенам 

Borrelia Мiyamotoi пока не зарегистрирован, явля-

ется разработкой ЦНИИ эпидемиологии Роспо-

требнадзора, где и проводилось исследование.  

Результаты исследованияи их обсуждене.. 

 При работе с материалом от пациентов с ост-

рыми формами клещевых инфекций было выявлено 

в 17 (17,5%) образцах (16 сывороток крови и 1 

спинномозговой жидкости) ДНК боррелий. В том 

числе ДНК B. Мiyamotoi определена в 13 случаях 

(13,4%); ДНК других геновидов боррелий детекти-

рована в 4 случаях (4,1%).Таким образом, в Кеме-

ровской области впервые верифицированы 13 

(13,4%) случаев острого заболевания, вызванного 

B. Miyamotoi. Все пациенты поступали в ГБУЗ КО 

«КОКИБ» с предварительным диагнозом клещевая 

лихорадка. У 4 пациентов имел место общеинфек-

ционный синдром (лихорадка выше 38,5С отмеча-

лась в 1-2-й дни заболевания, купировалась на 4-5 

день на фоне приема антипиретиков и антибиоти-

ков). У всех пациентов также отмечен синдром ге-

патита, уровень общего билирубина не превышал 

40 ммоль/л, показатели АЛТ превышали норму в 3-

4 раза и к моменту выписки пациентов из стацио-

нара не достигли нормальных значений. У 1 паци-

ента отмечалась субфебрильная лихорадка до 37,5 
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ºС в течение первых 5 дней заболевания, которая 

сопровождалась выраженным артроалгическим и 

миалгическим синдромами. По ЭКГ у всех больных 

БМ документированы метаболические изменения 

миокарда. 

Современные исследователи указывают, что 

иксодовый клещевой боррелиоз, вызванный B. 

Мiyamotoi протекает по типу генерализованной 

воспалительной реакции с высокой температурой 

тела, повышением ЧСС, высоким уровнем СРБ. 

Кроме того отмечали нарушения функции почек, 

печени [6,7,8]. 

 

 Во 2-й группе у 10 (66,6%) больных выявлены 

в крови методом ИФА иммуноглобулины класса G 

к Borrelia Мiyamotoi. При исследовании данных па-

циентов с хроническими проявлениями КИЗ в кли-

нике отмечено: у 2 пациентов с моноинфекцией, 

вызванной B. Miyamotoi, полинейропатия. При 

этом у 1-го пациента - полинейропатия сочеталась 

с хроническим атрофическим акродерматитом, у 2-

го ˗ с хроническим болевым синдром, фибромиал-

гией. У 5 пациентов с выявленным Лайм-боррелио-

зом (В.afzelii,B.garinii,B.burdorferi s.l) клиническое 

течение заболевания проявлялось в виде поли-

нейропатии. У 3-х пациентов с микст-инфекцией 

(Лайм-боррелиоз, клещевой энцефалит) клиниче-

ски отмечена полиомиелитичсекая форма клеще-

вого энцефалита. Спектр клинических проявлений 

хронической клещевой инфекции (КЭ,ИКБ, БМ) 

пациентов из Кемеровской области совпадает с 

данными зарубежных исследований [9,10]. 

Выводы: в Кемеровской области впервые вы-

явлены, подтверждены методами ПЦР, ИФА и им-

муночипа случаи заболевания клещевым боррелио-

зом, вызванным B. miyamotoi в остром и хрониче-

ском периодах заболевания.  

Планируется дальнейшее исследование для 

установления распространенности возбудителя, пе-

реносчиков заболевания и уровня инцидентности 

среди населения. 
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Любой коллектив - это совершенно разные 

люди, которые объединены в одном пространстве и 

участвуют в общем деле. В процессе группового 

взаимодействия происходит обмен мнениями, ин-

формации, продуктами деятельности. В современ-

ном демократическом обществе люди должны объ-

единяться и согласовывать свои действия: при 

определении своих целей и направлений учитывать 

и чужие интересы [3]. Так, чтобы преуспеть и не 

сдать позиции организации, как в частном, так и в 

государственном секторе, должны уметь своевре-

менно реагировать на социальные, технологиче-

ские, экономические и политические изменения. 

Как фактор повышения производительности труда 

и социального прогресса с точки зрения экономи-

ческого развития общества выступает корпоратив-

ная культура [2]. 

Быстрое изменение социальной реальности 

обуславливает направления развития всех сфер 

жизни человека. Ведущую роль в этом играет ин-

теллектуальный труд, что соответственно повы-

шает значение образования. Образовательные орга-

низации в свою очередь тоже функционируют в ры-

ночных условиях и, как следствие, возникает необ-

ходимость формирования своего уникального об-

раза, который определит конкурентоспособность 

организации. В условиях конкуренции возрастает 

потребность в формировании и развитии корпора-

тивной культуры образовательной организации, не 

противоречащей стратегии и миссии образования. 

Корпоративная культура в образовательной орга-

низации должна стать универсальным средством 

развития и достижения поставленных целей [1].  

Современные образовательные организации 

представляют собой достаточно большие педагоги-

ческие коллективы, управление которыми требует 

особого подхода и невозможно без формирования и 

развития такого важного организационного эле-

мента как корпоративная культура. Без понимания 

сущности и специфики корпоративной культуры 

практически невозможно оптимально выстроить 

взаимоотношения, складывающиеся между руко-

водством и сотрудниками образовательной органи-

зации. Корпоративная культура позволяет отличать 

одну организацию от другой, укрепляет социаль-

ную стабильность сотрудников организации, слу-

жит контролирующим механизмом, направляю-

щим и формирующим отношения и поведение ра-

ботников [4]. 

Именно поэтому особенно актуально форми-

рование корпоративной культуры в образователь-

ной организации, поскольку невозможно держаться 

в стороне от процессов модернизации в современ-

ном мире. Система образования на данном этапе 

переходит от единообразия к созданию брендов об-

разовательных организаций [1]. В таких условиях 

становится насущным вопрос взаимодействия пе-

дагогических кадров, формирования морально-эти-

ческих основ взаимодействия в образовательной 

организации в рамках корпоративной культуры. 

Разрабатывая проект, мы определили цель и за-

дачи следующим образом:  

Цель проекта: определение этапов формиро-

вания корпоративной культуры в образовательной 

организации. 
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Задачи проекта: 

а) выработка миссии, стратегии и основных 

ценностей образовательной организации с учетом 

потребностей руководства; 

б) анализ сложившейся корпоративной куль-

туры, выявление основных проблем и изучение ха-

рактеристик педагогического состава; 

в) организация мероприятий с целью разви-

тия навыков работы в коллективе, воздействия на 

корпоративную культуру для реализации разрабо-

танной стратегии; 

г) анализ и оценка результатов. 

Назначение проекта: проект предназначен 

для организации работы администрации общеобра-

зовательной организации с педагогами с целью 

формирования корпоративной культуры в образо-

вательной организации. 

В основу проектирования целей и содержания 

программы положены следующие принципы: 

 интеграция и согласованность действий; 

 вариативность; 

 непрерывность и системность; 

 структурность; 

 спиральность; 

 рефлексия;  

 непубличный характер решения проблем и 

публичный характер представления достижений; 

 сотворчество, самоорганизация и самораз-

витие; 

 взаимодействия всех субъектов, участвую-

щих в формировании корпоративной культуры ор-

ганизации; 

 доверительное взаимодействие; 

 конфиденциальность информации, полу-

ченной в ходе консультаций, результативность вы-

полненной работы. 

Наиболее эффективными способами явля-

ются: групповые формы взаимодействия, индиви-

дуальное консультирование, совместная трудовая 

деятельность и досуг и др. 

Ресурсное обеспечение представлено в таб-

лице 1. 

 

Таблица 1  

Ресурсное обеспечение 

Кадровые ресурсы Квалифицированные специалисты и привлеченные социальные партнеры 

для проведения отдельных мероприятий проекта. 

Научно-методическое 

обеспечение 

Методические рекомендации по работе с тестами; методические указания по 

составлению внутренних положений организации. 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

Локальные акты, регламентирующие деятельность образовательной органи-

зации. 

Материально-техниче-

ские ресурсы 

Оборудованный кабинет для работы с коллективом (столы, шкафы, канце-

лярские товары); компьютерная и множительная техника. 

 

Этапы реализация проекта: 

1) Подготовительный. 

2) Основной. 

3) Аналитический.  

Тематический план реализации проекта 

представлен в таблице 2. 
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Таблица 2  

Тематический план реализации проекта 

Мероприятие Цели и задачи 
Необходимые 
средства, ма-

териалы 
Ответственный 

Промежуточный 
контроль 

1 этап – подготовительный. 

Разработка модели 
корпоративного ко-
декса 

Выработка миссии, стра-
тегии и основных ценно-
стей образовательной 
организации 

Помещение, 
ручки, бумага 

Директор, заме-
стители дирек-
тора 

Обработка инфор-
мации, оформление 
ее в письменном 
виде 

Вводное тестирова-
ние 

Изучение психологиче-
ского климата в коллек-
тиве 

Помещение, 
заготовлен-
ные бланки  

Педагог-психолог 

Качественное и ко-
личественное описа-
ние коллектива 

Изучение состава и ха-
рактеристик педагогиче-
ского коллектива 

Ручка, блок-
нот  

Педагог-психолог 

Оценка уровня об-
щительности 

Определить уровень 
коммуникабельности 
каждого члена коллек-
тива. 

Помещение, 
ручки, бумага 

Педагог-психолог 

Делова игра 

Дать каждому члену пе-
дагогического коллек-
тива знания о самом 
себе: 
уверен ли он в себе, удо-
влетворен ли профессио-
нально, организованный 
ли он человек, каков его 
стиль общения, как он 
относится к своей ра-
боте. 

Помещение Педагог-психолог 

2 этап - основной 
Тренинг для педаго-
гов «Командообразо-
вание» Повышение психолого-

педагогических знаний 

Помещение Педагог-психолог 
Сбор информации о 
пожеланиях к тема-
тикам тренингов, 
удовлетворенности 
проведенными ме-
роприятиями 

Тренинг для педаго-
гов «Культура обще-
ния» 

Помещение Педагог-психолог 

Организация корпо-
ративных событий: 
традиционные ве-
чера, 
экскурсии, посеще-
ния театров, 
дни здоровья 

Сплочение коллектива  

Директор, заме-
ститель директора 
по воспитатель-
ной работе, пред-
ставитель проф-
союзной органи-
зации 

Проследить заинте-
ресованность кол-
лектива, их участие 
в создании нового 
продукта 

Коррекция миссии, 
стратегии и основ-
ных ценностей обра-
зовательной органи-
зации с учетом по-
требностей коллек-
тива 

Определение направле-
ния деятельности кол-
лектива, принятие кол-
лективом идеи о корпо-
ративной культуре 

Помещение, 
писчие при-
надлежности 

Директор, заме-
стители дирек-
тора 

Разработка корпора-
тивных правил, сим-
волики, традиций 

Создание условий для 
формирования корпора-
тивной культуры 

Помещение, 
принадлеж-
ности для 
творческой 
деятельности 

Директор, заме-
стители дирек-
тора, педагог-пси-
холог 

Разработка правил 
действия внутренних 
процессов в образо-
вательной организа-
ции 

Создание условий для 
формирования корпора-
тивной культуры 

 

Директор, заме-
стители дирек-
тора, педагог-пси-
холог 

3 этап - аналитический 

Контрольное тести-
рование 

Прослеживание дина-
мики между данными о 
психологическом кли-
мате в коллективе на 
начальном этапе и после 
проведения мероприя-
тий 

Помещение, 
бланки, ручки 

Педагог-психолог  
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При необходимости все этапы можно повто-

рить, внеся корректировку по полученным резуль-

татам.  

Для оценки влияния реализации проекта дан-

ные о психологическом климате в коллективе, по-

лученные на подготовительном этапе, следует раз-

местить в один график с данными об идеальном ре-

зультате. Таким образом, мы сможем наблюдать, 

как отражается реализация проекта по формирова-

нию корпоративной культуры на коллективе: поло-

жительно или отрицательно. Это необходимо для 

дальнейшей корректировки программы в зависимо-

сти от полученного результата. 

Ожидаемые результаты:  

 выработана миссия образовательной орга-

низации; 

 разработаны и приняты коллективом кор-

поративные правила поведения, символика, тради-

ции; 

 выработаны принципы действия внутрен-

них процессов образовательной организации. 

Критерии оценивания ожидаемых резуль-

татов: 
1) понимание каждым членом коллектива, 

что его профессиональная деятельность влияет на 

деятельность образовательной организации; 

2) осознанность личной ответственности за 

продукт совместной деятельности организации, 

добросовестное отношение к своим обязанностям 

как норма поведения; 

3) взаимодополняемость и согласованность 

личных и коллективных критериев собственной 

ценности;  

4) эффективность делового взаимодействия, 

доброжелательные межличностных отношения в 

коллективе.  

Так же необходимо учесть возможные риски и 

способы их снижения (таблица 3). 

 

Таблица 3 

Анализ возможных рисков и способов их снижения 

Формулировка возможного риска Обозначение способов его снижения  

Невозможность собрать коллектив вместе (отго-

ворки, занятость) 

Заранее договориться с администрацией о кон-

кретных датах и времени (регламентировать по-

сещаемость с помощью руководителя) 

Несоответствие настроя участников проекта выпол-

няемой деятельности 

Выделить время для конкретизации цели дея-

тельности, дать время на осознание ее значимо-

сти 

Нехватка исходных представлений о понятиях, пред-

ставленных в проекте 

Продумать понятийный аппарат, сделать для 

каждого распечатку с ключевыми моментами 

проекта, устроить презентацию 

Недостаточное содействие администрации в реализа-

ции проекта 

Заранее убедиться в заинтересованности руко-

водителя данным проектом, согласовать вре-

менные рамки мероприятий на начальном этапе 

Не все корпоративные ценности, осознаваемые и 

принимаемые участником образовательного про-

цесса, действительно становятся его личными 
Практическое включение сотрудника в деятель-

ность образовательного учреждения, направ-

ленную на реализацию конкретной ценности 
Трудность формирования единой системы ценностей 

при условии внесения каждым участником своих 

собственных ценностей, взглядов, убеждений 

 

Критерии и показатели эффективности ре-

ализации проекта: повышение уровня культуры 

общения между педагогами, администрацией и пе-

дагогами; социально-педагогическая и психологи-

ческая поддержка в коллективе; наличие единой 

миссии и стратегии образовательной организации; 

бесконфликтное профессионального общения пе-

дагогов; гармоничное межличностное общение 

между членами коллектива; доверительный кон-

такт между педагогами. 

Условия реализации проекта: наличие квали-

фицированных специалистов; наличие специально 

оборудованного кабинета; техническое обеспече-

ние. 

Сроки реализации проекта: в зависимости от 

достигнутых результатов. 

Таким образом, представленный проект смо-

жет способствовать формированию корпоративной 

культуры в образовательной организации.  
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Работа современного педагога основана на его 

творческой самостоятельности, мобильности по-

знавательных процессов, обусловлена его культур-

ным уровнем развития, высокими интеллектуаль-

ными и нравственными характеристиками лично-

сти. Это актуализирует важность поиска и внедре-

ния в процесс саморазвития воспитателей и специ-

алистов дошкольной образовательной организации 

(ДОО) новых образовательных технологий, кото-

рые мотивируют познавательную активности педа-

гога, совершенствование личного самоопределе-

ния, рефлексии к самообразованию. Современные 

педагогические технологии включают в себя педа-

гогическую деятельность, которая характеризуется 

наличием творческого подхода и исследователь-

ской составляющей, и представляют собой в сово-

купности способы реализации содержания образо-

вания. Эти способы реализуются через применение 

различных организационных форм, методов и при-

емов сопровождения самообразования педагогов 

ДОО, ориентированного на достижение образова-

тельных целей. 

Глобализация технических и информацион-

ных процессов в современном мире требует от пе-

дагога применения в обучении новых информаци-

онных технологий. Сегодня важно владеть навы-

ками поиска информации, умениями ее обрабаты-

вать и актуально использовать в образовательном 

процессе. Сформированность таких умений и навы-

ков говорит о наличии информационной компе-

тентности у педагога. 

Для осуществления активного процесса фор-

мирования компетентности педагога необходимым 

условием является наличие у него базовых знаний, 

умений и навыков, способностей. А необходимым 

условием для развития педагогической компетент-

ности является наличие процесса совершенствова-

ния, развития имеющихся способностей, компетен-

ций. Существуют разные подходы к трактовке по-

нятия «самообразование». Данное понятие пред-

ставляют с одной стороны как познавательную де-

ятельность человека. С другой стороны это процесс 

направлен на преобразование качеств личности. Бо-

лее конкретно содержание этого понятия можно 

сформулировать как образование, получаемое че-

ловеком самостоятельно. Самообразова-

ние как процесс имеет ряд качеств:  

-познавательная деятельность определена це-

лью;  

-работа организуется педагогом самостоя-

тельно;  

-в результате предполагается преобразова-

ние, расширение, углубление,  

приобретение знаний и умений в частно-

сти, развитие личности в целом [8, с.6]. 

Несомненно одно – в основе процесса самооб-

разования, как саморазвития лежит непосредствен-

ный личный интерес человека, его личные мотивы 

и притязания на самосовершенствование и само-

воспитание. 

М. Князева выделяет несколько функций само-

образования: 

-экстенсивная -пополнение багажа знаний; 

-ориентировочная - определение себя в обще-

стве; 

-компенсаторная - преодоление "белых пя-

тен" в знаниях; 

-саморазвития - совершенствование лич-

ных качеств; 

- методологическая - преодоление дидактиче-

ской неграмотности; 

-коммуникативная; 

-омолаживания - преодоление инерции соб-

ственного мышления; 

- психологическая - сохранение полноты бы-

тия, причастности к  

интеллектуальному движению человечества[8, 

с.8]. 

Одним из важных условий саморазвития и са-

мовоспитания является наличие источников само-

образования. Наиболее актуальным в свете иннова-

ционных процессов развития системы образования 

представляется такой источник профессионального 

развития, как исследовательская деятельности. Она 

создает предпосылки для систематического само-

образования, если педагог в процессе самостоя-

тельной работы определил для себя конкретную 

тему педагогического исследования, заданную ак-

туальной педагогической проблемой. Эта тема и 

станет центром его профессионального интереса. 
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Основными направлениями в системе самообразо-

вания педагогов дошкольного учреждения могут 

быть:  

-изменения в нормативно - правовом регулиро-

вании дошкольного образования;  

-изучение учебной и научно - методической 

литературы; 

-ознакомление с достижениями педагогики, 

детской психологии, анатомии, физиологии; 

-изучение новых программ и педагогических 

технологий; 

-ознакомление с передовой практикой до-

школьных учреждений; 

-повышение общекультурного уровня [4,с.16].  

Принимая во внимание наличие у педагогов 

различных стартовых возможностей, можно выде-

лить актуальные направления работы по самообра-

зованию, представленные в таблице 1. 

 Таблица 1. 

Актуальные направления работы по самообразованию. 

Категория педагогов Направление работы по самообразованию 

Молодые специалисты 

-овладение новыми технологиями, 

-формирование профессиональной толерантности, 

-изучение феномена детства с точки зрения личностно - ориентированной 

модели воспитания, обучения и развития; 

-формирование основ педагогического мастерства; 

-развитие профессиональных умений; 

-тема из проблемного поля собственно педагогической деятельности. 

Педагоги со стажем  

работы более 5 лет 

-овладение способами проектирования воспитательно -образовательного 

процесса; 

-разработка программ дополнительного образования; 

-формирование умения обосновывать практическую деятельность теорети-

ческими и методическими положениями, 

-активизация творческих способностей, 

-реализация творческих потребностей; 

-одна из задач, направленная на реализацию единой методической темы; 

-совершенствование знаний по уже имеющемуся опыту на основе интегра-

ции. 

Педагоги - новаторы 

-развитие способностей к перепроектированию собственной деятельности; 

-проявление творческого потенциала педагога; 

-пропаганда своих достижений; 

-развитие исследовательской деятельности; 

-совершенствование интегративных подходов в профессиональной дея-

тельности. 

Педагоги, получающие 

профессиональное об-

разование 

-овладение методикой работы с детьми;  

-адаптация к педагогической деятельности; 

-тема из проблемного поля собственно педагогической деятельности. 

 

Работа по самообразованию реализует ряд воз-

можностей воспитателей и специалистов ДОО. Они 

могут дополнять, актуализировать и конкретизиро-

вать свои знания в области педагогики; проводить 

детальный перспективный анализ педагогических 

ситуаций. Педагоги могут развивать дидактические 

навыки, совершенствовать умения в проектирова-

нии и моделировании образовательной и воспита-

тельной среды. Все это направлено на раскрытие 

творческого потенциала педагога. Участие педа-

гога в исследовательской работе свидетельствует о 

его высоком как профессиональном, так и образо-

вательном уровне. Это непосредственно влияет на 

качество и результаты педагогической деятельно-

сти. Важным условием проведения исследования 

является и наличие у педагога субъективной моти-

вации [2, с.22]. 

Для осуществления исследовательской дея-

тельности по самообразованию педагогу необхо-

димы специальные способности, проявляющиеся в 

умениях. А. И. Савенков исследовательские спо-

собности определяет как индивидуальные особен-

ности личности. Эти особенности являются услови-

ями успешного осуществления исследования. Уче-

ный рассматривает наличие трех компонентов в 

структуре исследовательских способностей лично-

сти: 

- поисковая активность - как мотивация к ис-

следованию; 

- дивергентное мышление - продуктивное, гиб-

кое мышление, оригинальность, способность к ре-

шению проблемных ситуаций; 

- конвергентное мышление - как дар решать 

проблему на основе анализа и синтеза, логических 

алгоритмов[7, с.389]. 

 А. М. Новиков рассматривает исследователь-

ские умения в соответствии с этапами исследова-

ния. Это выявление и постановка проблемы, про-

гнозирование целевых ориентиров, выдвижение ги-

потезы, определение задач для достижения резуль-

тата, планирование исследовательской деятельно-

сти, сбор фактов и результатов наблюдений, систе-

матизация практической работы, анализ и синтез 

собранных данных, самооценка и самоанализ,фор-

мулировка выводов, подготовка сообщений и пуб-
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ликаций, выступления и презентация исследова-

тельского опыта, построение обобщений и опреде-

ление перспектив [6, с.106]. 

В своих исследованиях Н. В. Кухарев и В. С. 

Решетько отмечают, педагог тогда выступает субъ-

ектом профессиональной деятельности, когда про-

являются его умения анализировать свою работу. 

Проявляя умения измерять и оценивать результаты 

своего труда, педагог получает возможность обос-

новывать образовательный процесс с точки зрения 

достижения качества его деятельности[5, с.82]. 

Таким образом, выделяются следующие при-

знаки мышления у педагога-исследователя: 

-умение наблюдать, анализировать и объяс-

нять данные наблюдений, отделять существенные 

факты от несущественных; 

-умение проводить эксперимент;  

-умение осуществлять активный поиск на его 

отдельных этапах;  

-понимание структуры теоретического знания; 

-овладение общенаучными идеями и принци-

пами;  

-умение выделять главное в сложных явлениях 

природы, анализировать и обобщать материал; 

-владение методами научного познания;  

-умение рассматривать явления и процессы во 

взаимосвязи, вскрывать сущность предметов и яв-

лений, видеть их противоречия. 

Разработчики проблемы в данном вопросе от-

мечают, что педагог ДОО для осуществления ис-

следовательской функции должен овладеть рядом 

умений и качеств:  

-умением осуществлять наблюдение за педаго-

гическим процессом, выделять вопросы и про-

блемы для дальнейшего совершенствования; 

-умением осуществлять поисковую деятель-

ность для осуществления работы в проблемном 

поле;  

-умением осуществлять поиск информации в 

различных источниках (научная и педагогическая 

литература, монографии, периодика, иные инфор-

мационные ресурсы), критически ее воспринимать, 

выявляя объективно ценное; 

-навыками работы со справочной литературой; 

-умением предъявлять в основе своих сужде-

ний теоретические обоснования тем и вопросов;  

-умением творчески преобразовывать и пере-

проектировать передовой педагогический опыт в 

целях его развития и совершенствования своей де-

ятельности [9, с.4].  

Совершенствование профессиональной компе-

тентности педагогов ДОО в вопросах исследова-

тельской деятельности по самообразованию в усло-

виях функционирования ОРЦ требует от педагоги-

ческих работников осмысления содержания обра-

зования, развитие собственных способностей в обу-

чении в новых условиях. Сетевая организация ра-

боты дает принципиально качественные изменения 

в профессиональном развитии педагогов. Органи-

зация сетевого сотрудничества предоставляет бла-

гоприятные и разносторонние  

условия для реализации кадрового потенциала, 

повышения имиджа образовательных учреждений, 

активно отвечает на их запросы и потребности [3,с. 

184]. 

При создании эффективной модели развития 

профессиональной компетентности педагогов ДОО 

в вопросах исследовательской деятельности в рам-

ках работы по самообразованию в условиях функ-

ционирования окружного ресурсного центра нами 

рассмотрены такие составляющие модели, как 

стратегическая направленность исследовательской 

деятельности (ИД), педагогическая целесообраз-

ность, экономическая эффективность и социальная 

значимость. Основные компоненты разрабатывае-

мой модели представлены в таблице 2. 

Таблица 2  

Основные компоненты модели развития профессиональной компетентности педагогов ДОО в вопросах 

исследовательской деятельности по самообразованию. 

1.Стратегическая направленность исследовательской деятельности по самообразованию 

Целевой ориен-

тир ИД по само-

образованию 

Индикаторы возможностей ОРЦ 
Индикаторы возможностей ИД пе-

дагога 

Создание резуль-

тативного меха-

низма достиже-

ния целей. 

Наличие сетевого информационного ре-

сурса. 

Наличие доступа к сети - Интернет, 

библиотечным ресурсам, методи-

ческим ресурсам. 

Наличие системы управления знаниями и об-

мена опытом.  

Участие в работе педагогического 

совета, педагогических профессио-

нальных объединений. 

Позиции, обеспечивающие взаимодействие.  
Наличие системы мотивации и сти-

мулирования. 

Задачно - распределенный характер совмест-

ной деятельности.  

Формирование методологии ИД, 

системное планирование ИД по са-

мообразованию. 

Рост устойчиво-

сти ИД  

Наличие сетевых программ взаимодействия, 

сетевых проектов.  

Рабочие программы и исследова-

тельские проекты являются компо-

нентами Программы развития 

ДОО, Плана работы ДОО. 
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Системность взаимодействия.  

Мероприятия в рамках ИД по само-

образованию систематически пред-

ставляются на различном уровне. 

Переход от ло-

кальных иннова-

ций к сетевым. 

Сетевое партнерство и сотрудничество обра-

зовательных учреждений, индивидуальных 

педагогов и творческих коллективов. 

Формирование профессиональных 

объединений, творческих и экспе-

риментальных групп.  

2.Педагогическая целесообразность  

Целевой ориен-

тир ИД по само-

образованию 

Индикаторы возможностей ОРЦ 
Индикаторы возможностей ИД пе-

дагога 

Расширение ко-

личества альтер-

натив результа-

тивного педагоги-

ческого действия 

Доступ к ресурсам интегрированных сете-

вым взаимодействием учреждений и органи-

заций.  

Сайт ДОО, медиатека, методиче-

ский архив. 

Наличие нормативных документов, регла-

ментирующих инновационную деятельность 

образовательных учреждений. 

Локальные акты ДОО, регламенти-

рующие ИД педагогов 

Удовлетворенность образовательных по-

требностей субъектов взаимодействия и воз-

можность иметь индивидуальную траекто-

рию в обучении и в повышении квалифика-

ции. 

Перспективный план повышения 

квалификации. 

Перспективный план курсовой 

подготовки. 

Индивидуальный план - проект ИД 

в рамках самообразования 

Распространение 

продуктов ИД  

Увеличение количества педагогов, осваива-

ющих передовые инновационные техноло-

гии обучения. 

Применение инновационных тех-

нологий в образовательном про-

цессе. 

Наличие предметов педагогической коопера-

ции.  

Авторские рабочие программы и 

образовательные проекты. 

Психологическая готовность субъектов взаи-

модействия к партнерству и сотрудничеству. 

Тренинги, мастер - классы, публи-

кации, система наставничества и 

тьютерства, неформальные формы 

взаимодействия. Система адапта-

ции и мотивации молодых специа-

листов. 

3.Экономическая эффективность 

Целевой ориен-

тир ИД по само-

образованию 

Индикаторы возможностей ОРЦ 
Индикаторы возможностей ИД пе-

дагога 

Создание откры-

того исследова-

тельского про-

странства 

Наличие сетевых образовательных программ  

и социокультурных проектов.  

Программы и проекты реализуются 

в условиях ДОО 

Наличие сетевых программ повышения ква-

лификации. 

Обучение педагогов по програм-

мам повышения квалификации на 

безвозмездной основе. 

Личный и профессиональный рост членов 

педагогических коллективов. 

Повышение квалификационного 

уровня педагогических сотрудни-

ков. 

Привлечение до-

полнительных ре-

сурсов, включая 

финансовые 

Кооперация и оптимизация сетевых ресурсов 

для более полного использования их дидак-

тических возможностей. 

Формирование методической и 

технической базы обеспечения ме-

тодического процесса. конкурсах и 

грандах 

Создание парт-

нерств и новых 

форм управления 

Передача управленческих полномочий и от-

ветственности за опытно- эксперименталь-

ную работу на уровень ДОО. 

Базовые учреждения, демонстраци-

онные площадки, методические 

объединения. 

Наличие новых форм управления.  
Руководство исследовательско - 

проектной деятельностью 

Новое качество образования, возникающее 

за счет управления сетевым взаимодей-

ствием, обеспечивающее инновационное 

развитие. 

Реализация проектных образова-

тельных технологий и авторских 

рабочих программ, социальных 

технологий. 

Снижение роли отношений, выстроенных по 

иерархическому принципу, перенос акцента 

на горизонтальные связи и принципы само-

регуляции. 

ДОО - структурные единицы ОРЦ 

осуществляют самостоятельное 

планирование, автономны в выборе 

форм и методов работы. 
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4.Социальная значимость 

Целевой ориен-

тир ИД по само-

образованию 

Индикаторы возможностей ОРЦ 
Индикаторы возможностей ИД пе-

дагога 

Мобильность и 

доступность ре-

сурсов ИД  

Вариативность и доступность форм и форма-

тов взаимодействия и дополнительных обра-

зовательных услуг в сети. 

Вариативность и доступность ре-

сурсов ИД обеспечивается за счет 

их реализации в ДОО 

Доступ к информации. 

Сайты педагогов, издание инфор-

мационного бюллетеня, публика-

ции, выступления и т.п. 

Наличие сетевых архивов, открытых для ис-

пользования 

Формируются в ДОО на базе иссле-

довательских проектов. 

Наличие системы обмена ресурсами (науч-

ными, методическими, информационными и 

др.) 

Предоставляются ДОО по запро-

сам участников сетевого взаимо-

действия. 

Повышение рей-

тинга субъектов 

ИД 

Увеличение охваченных сетевым взаимодей-

ствием учреждений и организаций. 

Увеличение вовлеченных в ИД пе-

дагогов 

Расширение географии участников сетевых 

проектов и программ. 

Участие доступно профессиональ-

ному сообществу региона. 

Формирование новых структур обмена зна-

ниями и опытом, форм и форматов взаимо-

действия и коммуникаций, инновационных 

образовательных продуктов и ус- луг, созда-

ющих возможности для инновационного раз-

вития сферы образования. 

В ходе ИД формируются и органи-

зуется работа различных форм, 

объединяющих группы педагогов. 

ИД молодых пе-

дагогов 

Наличие интереса у молодых специалистов к 

новым технологиям обучения, технологиям 

сетевого взаимодействия 

Увеличение количества молодых 

педагогов, представляющих про-

дукты ИД, повышающих уровень 

квалификации. Создание системы 

наставничества в рамках ИД по са-

мообразованию. 

 

Стратегическая направленность исследова-

тельской деятельности по самообразованию, ее 

практическая педагогическая целенаправленность 

определяют целевые ориентиры поэтапной реали-

зации педагогического исследования по самообра-

зованию, формируют компоненты самообразова-

ния педагога ДОО, представленные в таблице 3. 

Таблица 3 

Компоненты исследовательской деятельности по самообразованию педагога ДОО. 

Целевые ориентиры по-

этапной реализации ИД 

по самообразованию 

Компоненты ИД по самообразованию 

1.Реализация стратегической направленности ИД 

Создание результатив-

ного механизма дости-

жения целей. 

Выделение проблемного поля. 

Планирование исследования . 

Выявление позиций, обеспечивающих взаимодействие в вопросах исследо-

вания.  

Рост устойчивости ИД  
Включение педагога в сетевые программы взаимодействия, сетевые проекты.  

Обеспечение системности взаимодействия.  

Переход от локальных 

инноваций к сетевым. 

Участие в сетевом партнерстве с отдельными педагогами и творческими кол-

лективами. 

2.Реализация практической направленности ИД. 

Расширение количества 

альтернатив результа-

тивного педагогиче-

ского действия 

Использование ресурсов интегрированных сетевым взаимодействием учре-

ждений и организаций.  

Создание нормативной базы ИД. 

Реализация индивидуальной траекторию в обучении и в повышении квали-

фикации. 

Освоение нетрадиционных и развитие традиционных форм ИД. 

Изучение передового педагогического опыта, осмысление и обобщение лич-

ных достижений. 

Распространение про-

дуктов ИД  

Освоение, реализация или создание передовых инновационных технологий 

обучения. 

Создание предметов педагогической кооперации.  
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Формирование психологической готовности субъектов взаимодействия к 

партнерству и сотрудничеству. 

Развитие и совершенствование педагогических знаний через подготовку пуб-

ликаций, разработку методических рекомендаций по результатам ИД. 

 

Продуктами исследовательской деятельности 

педагога по самообразованию являются новые 

идей, практические и теоретические выводы. Это 

новые концепции, подходы, направления, идеи, 

классификации, принципы в области обучения и 

воспитания, новые методики, правила, алгоритмы, 

предложения, программы[1, с.51].  

Таким образом, исследовательский опыт по са-

мообразованию педагога ДОО можно определить, 

как совокупность практических знаний, умений, 

навыков и способов, полученных в ходе поисковой 

деятельности; уровня его теоретической подго-

товки, проблемно- поисковой компетентности; спо-

собности осуществлять исследования во взаимо-

действии субъектов профессиональной деятельно-

сти. В будущем это поддерживает собственное от-

ношение к профессиональной деятельности, моби-

лизацию личных возможностей при выполнении 

работы по самообразованию, тем самым, способ-

ствуя совершенствованию исследовательской ком-

петенции в таких частных вопросах в рамках про-

фессиональной деятельности по самообразованию, 

как 

-осмысление методологических основ иссле-

дования и формирование методологического листа, 

-формулировка актуальности темы исследова-

ния, 

-формирование словаря ключевых понятий на 

основе теоретических знаний, 

-осмысление нормативной базы проекта 

-работа с различными источниками информа-

ции,  

-планирование реализации исследователь-

ского проекта, 

-актуализация и внедрение форм, методов и 

приемов, 

-участие в методической работе, 

-знакомство с опытом работы,  

-развитие и разработка новых направлений 

практической деятельности, 

-работа по модернизации предметно - про-

странственной среды, образовательной среды, 

-представление системы работы по теме иссле-

дования, 

-представление продуктов исследовательской 

деятельности. 

Компонентная составляющая исследователь-

ской деятельности отражена в разработанном Пас-

порте исследовательской деятельности по самооб-

разованию, представленном в приложении А. 

Организация систематической работы по само-

образованию достаточно традиционная деятель-

ность для педагогов дошкольной организации. Од-

нако построение ее на основе методологических 

подходов вызывает ряд трудностей у воспитателей 

и специалистов ДОО. Способность увидеть и выде-

лить проблемное поле в своей деятельности пред-

полагает наличие у педагога умений анализировать 

свою деятельность и критично к ней относиться, 

владеть как содержанием образования, так и в пол-

ной мере иметь навыки моделирования и проекти-

рования образовательного процесса. Содержание 

программ подготовки воспитателей детских садов, 

по которым получали профессиональное образова-

ние педагоги - стажисты, в силу исторических, эко-

номических и технических особенностей науки и 

культуры второй половины двадцатого века, не от-

ражали требований, предъявляемых к специалисту 

современного мира. Это обуславливает трудности 

участия в инновациях значительной части педаго-

гического сообщества. Инертность мышления, 

склонность к репродуктивной практической дея-

тельности в профессии – и в настоящее время явля-

ются порогами на пути активного творческого са-

моразвития педагогов. Целенаправленная инфор-

мационно – методическое сопровождение иннова-

ционных процессов, активная работа по мотивации 

педагогов к участию в инновации позволит решить 

ряд проблем в этом направлении: 

- курсовая подготовка педагогов в разных фор-

мах обеспечить доступность профессионального 

обучения; 

- проведение обучающих сессий в рамках ме-

тодической работы ДОО по проблемным вопросам 

педагогической деятельности; 

- развитие системы наставничества как во вза-

имодействии стажист - молодой педагог, так и 

наоборот; 

- профессиональная переподготовка замести-

телей по учебно- воспитательной работе, старших 

воспитателей; 

- развитие системы научно – методической ра-

боты в ДОО; 

- объединение потенциальных ресурсов в рам-

ках сетевого взаимодействия; 

- систематизация и актуализация, развитие 

форм, методов и приемов сопровождения исследо-

вательской деятельности педагога. 

В ходе реализации проекта по созданию мо-

дели развития профессиональной компетентности 

педагогов ДОО в рамках исследовательской дея-

тельности по самообразованию предполагается по-

лучить следующие результаты: создать методиче-

ский продукт «Паспорт исследовательской дея-

тельности по самообразованию»; актуализировать 

данную модель в практической деятельности по ме-

тодическому сопровождению процесса самообра-

зования в контексте инновационных процессов, в 

результате чего ожидается повышение эффектив-

ности научно - методической работы в ДОО; совер-

шенствовать компетентность педагогов в вопросах 

организации и осуществления исследовательской 

деятельности по самообразованию; разработать и 

издать методические рекомендации по организации 

практической работы по самообразованию; обеспе-
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чить готовность педагогов к осуществлению про-

фессиональной деятельности в условиях модерни-

зации дошкольного образования; презентовать про-

ект на Августовской конференции педагогических 

и руководящих работников. 

Полагаясь на выводы, полученные в ходе ана-

лиза теоретических источников педагогической 

науки в вопросах развития профессиональной ком-

петентности педагогов, особенностей организации 

исследовательской деятельности, выделены основ-

ные понятия, содержание и особенности организа-

ции исследований по самообразованию. В резуль-

тате изучения данной темы создана модель разви-

тия профессиональной компетентности педагогов 

ДОО в вопросах исследовательской деятельности в 

рамках работы по самообразованию в условиях 

функционирования окружного ресурсного центра. 

Данная модель имеет особенную структуру, отра-

жает цели и задачи развития профессиональной 

компетентности педагогов ДОО. Она предполагает 

теоретическую и методическую подготовку педа-

гога - исследователя, наличие у него ряда мысли-

тельных компетенций и функциональных умений и 

навыков. Предложенный способ систематизации и 

актуализации профессиональной деятельности по 

самообразованию создает условия для организации 

и реализации исследовательской деятельности, си-

стематизации информации в процессе ее осуществ-

ления, предполагает наличие дидактической и ло-

гической составляющей исследовательского про-

екта в рамках саморазвития личности педагога. 
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Аннотация:  

В статье рассмотрена взаимосвязь свойств темперамента и самооценки группы подростков старшего 

подросткового возраста с особенностями их взаимодействия с родителями в полных и неполных семьях. 

В публикации проведен тщательный и детальный анализ данных по пяти методикам. Сделаны выводы о 

соотношении стиля воспитания с некоторыми личностными качествами и эмоциональным состоянием 

юношей и девушек от 15 до 17 лет. Особое внимание обращено на удовлетворенность отношениями с 

родителями и самооценку испытуемых. Данная статья будет актуальна для педагогов и психологов, а 

также для тех, кто интересуется темой воспитания и развития детей в подростковом возрасте.  
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Abstract:  
The article describes the relationship between the temperament properties and self-esteem in a group of older 

adolescents with the peculiarities of their interaction with parents in intact and single-parent families. The publi-

cation provides a thorough and detailed analysis of the results which were obtained with five tests. Conclusion 

was made about the ratio between parenting style and some personality traits and the emotional state of boys and 

girls from 15 to 17 years. The particular attention is drawn to adolescents’ self-esteem and their satisfaction in 

relationship with parents. This article will be relevant for teachers and psychologists, as well as for all those who 

are interested in the topic of upbringing and child development in the period of adolescence. 

 

Key words: adolescents, upbringing, intact families, single-parent family, self-esteem, personality. 

 

Введение  

Статья представляет собой результаты иссле-

дования взаимосвязи свойств темперамента и само-

оценки группы подростков старшего подростко-

вого возраста с особенностями его взаимодействия 

с родителями в полных и неполных семьях. 

Научная новизна выражается в объекте и пред-

мете исследования. Ранее не ставилась задача выяв-

ления связи между характеристиками темпера-

мента и стилем воспитания, а также воздействие 

установленных факторов на самооценку испытуе-

мых настоящей возрастной группы.  

Предполагалось обнаружить значимые разли-

чия у подростков из полных и неполных семей по 

показателям эмоциональности и нейротизма у де-

вочек, самостоятельности и воли у мальчиков. 

Ожидалось, что состав семьи испытуемых и стиль 

воспитания влияют на степень удовлетворённости 

отношениями с родителями, а также на самооценку 

подростков.  

Для подтверждения гипотез выполнены анализ 

и обобщение теоретического материала; проведено 

эмпирическое исследование по подобранным мето-

дикам; проанализированы средние значения по по-

лученным результатам, значимые различия по кри-

терию Манна-Уитни, значимые корреляции по кри-

терию Спирмена.  

В исследовании используются пять методик: 

Опросник структуры темперамента (ОСТ) В.М. Ру-

салова, взрослый вариант (105 вопросов/9 шкал) ис-

пользуется для диагностики свойств предметно-де-

ятельностного и коммуникативного аспектов тем-

перамента. Тест NEO-FFI/NEO Five-Factor Inven-

tory (60 утверждений) исследует уровни нейро-

тизма, экстраверсии, открытости, склонности к со-

гласию и сознательности. Методика «Самооценка 

личности» О.И. Моткова (24 утверждения) позво-

ляет определить общий уровень самооценки пози-

тивных качеств личности, самооценку отдельных 

показателей личности, а также ее адекватность или 
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неадекватность. Опросник «Взаимодействие роди-

тель-ребенок» (ВРР) И. М. Марковской, подростко-

вый вариант (60 вопросов) диагностирует особен-

ности взаимодействия родителей и детей с точки 

зрения последних. Экспресс-методика «Моя семья» 

О.И. Моткова, модификация методики М. Егоровой 

(21 вопрос) позволяет выявить характер взаимо-

действия родителей с ребенком и стиль семейного 

воспитания. 

В качестве испытуемых выступают юноши и 

девушки старшего подросткового возраста (15-17 

лет). Средний возраст группы - 16 лет. Всего опро-

шено 50 человек, из них 36 женского и 14 мужского 

пола. В группе девочек 32 подростка из полных се-

мей, 4 из неполных семей. В группе мальчиков 9 

подростков из полных семей и 5 из неполных се-

мей.  

 

Методология исследования  

 

Методологической основой исследования яв-

ляются подходы и работы многих российских и за-

рубежных учёных, таких как Л.С. Выготский, З. 

Фрейд и другие. Теоретические основы периодиза-

ции развития взяты у Э. Эриксона, З. Фрейда, Л.С. 

Выготского, Д.Б. Эльконина. Также психологиче-

ские особенности личности подростка теоретиче-

ски обоснованы работами И.С. Кона, М.Р. Гин-

збурга и др. В работе использованы теоретические 

взгляды на понятие самооценки (её сущность, раз-

витие, особенности, классификация и т.д.) В.П. 

Зинченко, Г. Олпорта, С. Хартер, О.И. Моткова и 

др. Понятие темперамента раскрыто с помощью ра-

бот И.П. Павлова, К.Г. Юнга, Г.Ю. Айзенка, В.М. 

Русалова. Психогенетические аспекты темпера-

мента представлены исследованиями Р. Пломина, 

А. Матени, А. Томаса, С. Чесс. В основу классифи-

кации стилей взяты исследования Г. Крайг, Д. Эл-

дер, Л.Г. Саготовской, А.П. Петровского. 

По завершению теоретического анализа 

можно заключить о наличии некоторых специфиче-

ских для подросткового возраста психологических 

характеристик. Психологи определяют данный пе-

риод по-разному. Однако, все ученые сходятся во 

мнении, что ключевым для старшего подростко-

вого возраста является процесс самоидентифика-

ции: открытие собственного «Я». «Развития само-

сознания - центральный психический процесс пере-

ходного возраста» [Кон И.С., 1989, с.84].  

Развитие самосознания, в свою очередь, непо-

средственно связано с понятием самооценки. Экс-

периментальное изучение самооценки берёт начало 

в школе Курта Левина и было продолжено другими 

психологами. Вопрос о формировании самооценки 

является одним из наиболее сложных для рассмот-

рения. Существует множество версий о том, по-

чему меняется и как зарождается самооценка, од-

нако исследователи сходятся во мнении о решаю-

щей роли родителей, т.е. воспитания.  

Однако, не все личностные черты возникают 

под влиянием окружающей среды, т.к. есть и вро-

ждённые качества, которые передаются по наслед-

ству. Генетическая основа темперамента отмеча-

ется во многих исследовательских работах ученых 

А. Томаса, С. Чесс, Т. Боухарда и др. Наиболее зна-

чимыми являются такие работы, как «Наследствен-

ность и воспитание» Р. Пломин, «Темперамент и 

несчастные случаи в детстве» Адам П. Матени-

младший и др. Наследственность является главен-

ствующим фактором, определяющим многие ха-

рактеристики психического развития человека: 

факторы интеллекта, свойства личности и психопа-

тологию. 

 

Ход работы  

*** 

Эмпирический анализ проходил в несколько 

этапов. Первый этап - сбор данных. Опрашивались 

учащиеся 10-х классов двух школ Москвы (ГБОУ 

школа №1296 и ГБОУ школа №2098) по пяти мето-

дикам: опросник структуры темперамента В.М. Ру-

салова (ОСТ), тест NEO-FFI/NEO Five-Factor Inven-

tory, методика «Самооценка личности» О.И. Мот-

кова, опросник «Взаимодействие родитель- ребе-

нок» (ВРР) И. М. Марковской, методика «Моя се-

мья» (О.И. Мотков, модификация методики М. Его-

ровой). 

 

*** 

Второй этап - анализ средних средних значе-

ний - показал достаточно большие различия между 

группами. Особенно заметны различия между груп-

пами мальчиков из неполных семей и мальчиков из 

полных семей. У первых средние значения намного 

ниже, что может быть связано с состоянием субде-

прессии у испытуемых. Этот факт очень важен для 

исследования и доказывает, что мальчики не только 

острее переживают негативное семейное положе-

ние, но и уходят в себя, держат свои переживания 

внутри, в отличие от девочек. 

Значительные различия не обнаружены между 

группами девочек из полных семей и девочек из 

полных семей. Результаты по методикам второй 

группы либо приблизительно равны, либо даже 

превышают показатели первой группы. Например, 

это видно в результатах по тесту NEO-FFI, где по-

казатели по шкалам «экстраверсия», «открытость» 

и «склонность к согласию» выше аналогичных у де-

вочек из полных семей. Также это выявлено в ре-

зультатах по методике «Самооценка личности», где 

по шкалам «нравственность», «воля», «самостоя-

тельность», «гармоничность» и «экстраверсия» ре-

зультаты значительно выше аналогичный у девочек 

из полных семей. В том числе важно отметить, что 

по обоим методикам у девочек из неполных семей 

сильнее выражена экстраверсия и открытость но-

вому опыту, что может быть связанно именно с си-

туацией в семье и стилем воспитания в каждом от-

дельном случае.  

По результатам анализа средних значений сде-

лано заключение об обстановке, общей атмосфере, 

стиле воспитания и самоощущении детей в семьях. 

Семьи девочек с полным составом отличаются 

теплыми, дружескими отношениями с достаточ-

ным уровнем строгости воспитательных установок, 
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стиль семейного воспитания удовлетворительный. 

Отношения между матерью и отцом практически 

не отличаются по показателям ВРР, но отношения 

с отцом кажутся девочкам менее последователь-

ными. Девочки из полных семей получают необхо-

димую поддержку от обоих родителей, но в то же 

время не исключаются наказания и поощрения. Де-

вочки из полных семей являются всесторонне раз-

витыми личностями, что подтверждается результа-

тами методик. Большинство показателей входят в 

диапазон средних значений, однако по шкале «гар-

моничность» баллы близки к нижней границе сред-

него уровня. По «нравственности» получены высо-

кие баллы, вследствие чего можно утверждать, что 

духовные и душевные качества, необходимые чело-

веку в обществе, достаточно хорошо развиты и вы-

полняются испытуемыми.  

Семьи девочек с неполным составом отлича-

ются особой поддержкой авторитета учителей, гиб-

кой системой воспитания и малым количеством 

наказаний. Стиль семейного воспитания в целом 

удовлетворительный. В отношениях с родителем 

более всего выражено принятие ребёнка. Отноше-

ния очень близкие, доверительные, с достаточно 

высоким сотрудничеством. Данная группа показала 

высокий уровень самостоятельности и волевых ка-

честв. Ярко выражена нравственность, экстравер-

сия и открытость новому опыту: девочки концен-

трируют сознание и внимание на внешнем мире, 

адекватно принимают новые или необычные идеи и 

ситуации, знают и соблюдают морально-этические 

нормы, принятые в обществе. По шкале «нейро-

тизм» набраны достаточно низкие баллы, что дока-

зывает эмоциональную стабильность девочек из не-

полных семей. Данные по шкале «эмоциональ-

ность» подтверждают низкую эмоциональную ре-

акцию на неудачи девочек исследуемой группы.  

Семьи мальчиков с полным составом отлича-

ются гибкостью установок родителей и методов 

воспитания, тёплыми отношениями между родите-

лями и детьми, небольшим количеством общих дел. 

Стиль семейного воспитания в целом удовлетвори-

тельный. Важно то, что в семьях поощрение само-

стоятельности и инициативы редко приветствуется. 

В отношениях с отцами выражена большая стро-

гость воспитания, в то время как матери остаются 

менее требовательными к своим сыновьям. В целом 

отношения можно назвать удовлетворяющими. 

Мальчики из полных семей обладают средним 

уровнем гармоничности, о чём говорят результаты 

методики «Самооценка личности» и теста NEO-

FFI. Отличительной чертой подростков является 

высокий уровень самостоятельности и понижен-

ный уровень нейротизма, т.е. достаточная эмоцио-

нальная устойчивость. Из всех показателей следует 

отметить то, что социальная пластичность развита 

менее всего, т.е. мальчикам нелегко переключиться 

в процессе общения от одного человека к другому, 

а также они имеют склонность к однообразию в 

коммуникации.  

Семьи мальчиков с неполным составом нельзя 

назвать благополучными. Они отличаются строго-

стью воспитательных установок, подрывом автори-

тета учителей, отсутствием поощрения самостоя-

тельности и инициативы. Отношения в целом хо-

лодные и отличаются строгостью, хотя и являются 

приемлемыми для мальчиков. Стиль семейного 

воспитания в целом неудовлетворительный. У 

мальчиков из неполных семей самый низкий уро-

вень самооценки, нравственности, воли, самостоя-

тельности, креативности, гармоничности и экстра-

версии. Выше уже был сделан вывод о возможном 

состоянии субдепрессии у испытуемых. Мальчики 

замкнуты и не готовы адекватно воспринимать но-

вые или необычные идеи и ситуации. Также у ис-

пытуемых данной группы достаточно низкая эмо-

циональность и социальная эмоциональность, т.е. 

они менее чувствительны в коммуникации, а эмо-

циональная реакция у них заторможена.  

 

*** 

Третий этап заключался в анализе значимых 

различий по критерию Манна-Уитни. Анализ пока-

зал достоверные различия по некоторым использу-

емым методикам. 

Значимых различий между группами, противо-

поставленными по составу семьи, оказалось 

больше. Так, две методики заслуживают внимания: 

опросник структуры темперамента (ОСТ) В.М. Ру-

салова и опросник «Взаимодействие родитель-ре-

бенок» (ВРР) И. М. Марковской. По ОСТ В.М. Ру-

салова присутствуют различия по шкале «социаль-

ная эргичность» (в пользу группы подростков из 

полных семей) и по шкале «эмоциональность» (в 

пользу группы подростков из неполных семей). По 

шкале «социальная эргичность» коэффициент раз-

личий (U) равен 71,5, уровень значимости (p-value) 

равен 0,004. По шкале «эмоциональность» коэффи-

циент различий (U) равен 78, р= 0,007. По ВРР И. 

М. Марковской найдены различия по взаимо-

действию с матерью по двум шкалам в пользу 

группы подростков из полных семей: «отвержение-

принятие» и «эмоциональность». По шкале «отвер-

жение-принятие» коэффициент различий (U) равен 

87, р=0,038. По шкале «эмоциональность» коэффи-

циент различий (U) равен 63,5, р=0,006.  

Значимые различия между группами, противо-

поставленными по полу, найдены в результатах ме-

тодики «Моя семья» О.И. Моткова. Различия в 

пользу группы девочек показали шкалы «тёплые, 

дружеские - холодные, недружеские взаимоотно-

шения родителей» и «наличие-отсутствие общих 

дел, взаимопомощи, регулярных обязанностей в се-

мье». По первому критерию коэффициент различий 

(U) равен 42, р= 0,045. По второму критерию коэф-

фициент различий (U) равен 40,5, р=0,039. 

По тесту NEO-FFI/NEO Five-Factor Inventory и 

по методике «Самооценка личности» О.И. Моткова 

с помощью критерия Манна-Уитни не удалось за-

фиксировать значимые различия.  

Согласно полученным результатам можно сде-

лать ряд выводов. Состав семьи и стиль воспитания 

в ней во многом влияют на эмоциональное состоя-

ние подростков. Так, подростки из полных семей 

характеризуются выраженной эмоциональностью, 



40  Российско-китайский научный журнал «Содружество» № 30/2019 

которая также проявляется в отсутствии чувства от-

ветственности, уклонении от реальности, капризно-

сти. Такое беспечное поведение объясняется забо-

той и вниманием со стороны обоих родителей. В 

противовес им подростки из неполных семей ост-

рее чувствуют реальность, в полной мере несут от-

ветственность за свои поступки и с более раннего 

возраста привыкают к самостоятельности. Однако, 

отсутствие полноценного детства у подростков из 

неполных семей мужского пола вызывает чувства 

подавленности и тревоги, которые они часто не по-

казывают. Это является следствием того, что в 

неполной семье родитель не всегда может дать 

должную эмоциональную отдачу своему ребёнку.  

В целом у всех групп испытуемых, кроме маль-

чиков из неполных семей, стиль воспитания имеет 

удовлетворительный уровень. У мальчиков из не-

полных семей - неудовлетворительный. По резуль-

татам можно заключить, что у девочек атмосфера в 

семьях более тёплая, гармоничная, взаимопомощь 

и поддержка более развиты. Также в семьях дево-

чек обычно избегаются ссоры и вопросы решаются 

обоюдно, с учётом всех вариантов, возможностей и 

желаний членов семьи.  

Воспитательные меры, применяемые к маль-

чикам и девочкам имеют свои различия. Так, в не-

полных семьях к мальчикам относятся более требо-

вательно, что возможно указывает на желание ви-

деть в лице сына главу семьи. К девочкам в непол-

ных семьях относятся слишком лояльно, наказания 

чаще всего не входят в методы воспитания. В 

группе подростков из полных семей данные пока-

затели (требовательность и принятие) гармонично 

сочетается со всеми остальными шкалами, что го-

ворит об адекватном восприятии личности ребёнка 

в семье. 

В целом взаимоотношения родителей с до-

черьми более тёплые, дружеские, что подкрепляет 

стереотип о большей любви родителей к девочкам. 

С дочерьми всегда пытаются быть мягче, к тому же 

девочки сами по себе более спокойные и поклади-

стые. В семьях девочки больше времени проводят с 

родителями, выполняют больше регулярных обя-

занностей, помогают по дому и т.д. Мальчики в 

свою очередь с подросткового возраста стремятся к 

обособленности, самостоятельности.  

Получены неожиданные результаты: у девочек 

гораздо больше приветствуется инициатива и про-

явление самостоятельности, чем у мальчиков. Это 

может быть связано с тем, что поведение и жизнен-

ные решения девочек чаще имеют положительный 

и социально одобряемый характер, в то время как 

мальчики больше склонны к необдуманным и не 

всегда правильным поступкам.  

По итогам можно заключить, что все семьи яв-

ляются благополучными. Настораживают резуль-

таты группы мальчиков из неполных семей: они по-

казывают высокую тревожность, эмоциональную 

нестабильность и неудовлетворённость положе-

нием в семье.  

 

*** 

Четвертый этап работы состоял в анализе зна-

чимых корреляций по критерию Спирмена. Сумми-

руя полученные результаты, можно сделать следу-

ющие выводы по анализу корреляций данных по 

темпераменту, чертам, самооценке с показателями 

стиля воспитания. Подростковый возраст можно 

считать достаточно уязвимым периодом, а для под-

держания высокой и стабильной самооценки требу-

ется множество условий: достаточное количество 

общения в семье и со сверстниками; благоприятная 

атмосфера в семье, характеризующаяся принятием 

обоих родителей (или матери); автономность. Дан-

ные выводы доказывают результаты, полученные 

по шкалам опросника «Взаимодействие родитель-

ребенок» (ВРР) И. М. Марковской. Показательно 

является связь удовлетворённости отношениями 

ребёнка с родителями и шкал эмоциональная ди-

станция-близость (мать: 0,69; p = 0,0000001; отец: 

0,453; p = 0,002 ), отвержение-принятие (мать: 

0,474; p = 0, 00001; отец: 0,459; p = 0,002), отсут-

ствие сотрудничества-сотрудничество (мать: 0,515; 

p = 0, 00001; отец: 0,38; p = 0,01), непоследователь-

ность-последовательность (мать: 0,343; p = 0,02; 

отец: 0,38; p = 0,01), авторитетность родителя 

(мать: 0,725; p = 0,0000001; отец: 0,605; p = 

0,00002). 

Уровень потребности подростка в освоении 

предметного мира и в социальных контактах может 

быть различным. Психика подростка подстраива-

ется под уровень потребности какого-либо фактора, 

помогая тем самым удовлетворить потребности 

личности. Так, например, у группы с высокими по-

требностями в коммуникации более развита соци-

альная пластичность, открытость новому опыту, 

склонность к сотрудничеству и экстравертирован-

ность. Данные выводы доказывают корреляции, по-

лученные по шкалам опросника структуры темпе-

рамента (ОСТ) В.М. Русалова и теста NEO-

FFI/NEO Five-Factor Inventory: эргичность и пла-

стичность (0,436; p = 0,003); эргичность и темп 

(0,334; p = 0,02); социальная эргичность и социаль-

ная пластичность (0,467; p = 0, 00001); социальная 

эргичность и темпом (0,282; p = 0,04); социальный 

темп и пластичность (0,36; p = 0,01), социальный 

темп и социальная пластичность (0,327; p = 0,02); 

социальный темп и темп (0,332; p = 0,02); экстра-

версия и социальная эргичность (0,353; p = 0,01); 

экстраверсия и эмоциональность (-0,305; p = 0,03).  

Для удовлетворительного уровня общего 

стиля воспитания требуется соблюдение следую-

щих принципов: принятие всех черт ребёнка; доста-

точный уровень автономности подростка; отсут-

ствие непоследовательных или слишком строгих 

мер наказаний. Для формирования устойчивой са-

мооценки личности подростка необходима хоро-

шая, удовлетворяющая основные потребности база 

в виде родителей или родителя в неполных семьях, 

которые должны принимать ребёнка таким, какой 

он есть, сотрудничать с ним, но в то же время да-

вать некоторую автономность и не прибегать к 

слишком строгим правилам и наказаниям. Подро-

сток в семье должен усваивать моральные и соци-

альные нормы, не боясь при этом наказания или 
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неожиданной вспышки гнева одного из родителей. 

Также следует отметить, что для формирования 

гармоничной личности желательна полная семья, 

т.к. один родитель физически не может удовлетво-

рить все потребности ребёнка в должной мере, 

хотя, безусловно, бывают и исключения. Данные 

выводы доказывают корреляции состава семьи и 

шкал опросника структуры темперамента (ОСТ) 

В.М. Русалова и опросника «Взаимодействие роди-

тель-ребенок» (ВРР) И. М. Марковской: социаль-

ная эргичность (-0,41; p = 0,003); эмоциональность 

(0,386; p = 0,01); отвержение-принятие (мать) (-

0,301; p = 0,03); несогласие- согласие (мать) (-0,395; 

p = 0,01).  

Итак, при соблюдении всех условий, стано-

вится возможным формирование гармонично раз-

витой личности. Для неё характерны эмоциональ-

ная стабильность, слабая подверженность стрес-

сам, добросовестность, честность, самостоятель-

ность, воля.  

 

Результаты исследования  

В работе ожидалось получить наиболее высо-

кие баллы по шкалам эмоциональность и нейро-

тизм - у девочек из неполных семей. Однако, дан-

ное предположение не подтвердилось: самые высо-

кие баллы по шкале эмоциональность (7,16 - сред-

нее по шкале) и нейротизм (26 - среднее по шкале) 

получила группа девочек из полных семей. Такие 

результаты говорят о сверхчувствительности к рас-

хождениям между запланированными и реальными 

результатами, высокую неуверенность, тревож-

ность, беспокойство по поводу работы/учёбы, чув-

ствительность к неудачам и эмоциональную 

неустойчивость у девочек из полных семей.  

Предполагалось, что баллы по шкалам само-

стоятельность и воля у мальчиков из полных семей 

будут выше, чем у мальчиков из неполных семей. 

Данная гипотеза подтвердилась: самые высокие 

баллы по шкалам самостоятельность (3,56 - среднее 

по шкале) и воля (4,14 - среднее по шкале) получила 

группа мальчиков из полных семей, что указывает 

на связь отношений в семье с волевыми и лидер-

скими качествами подростков мужского пола.  

Следующим предположением заявлялось, что 

значимые различия будут присутствовать по шкале 

«Удовлетворённость отношениями ребёнка с роди-

телями» по методике ВРР в пользу группы подрост-

ков из полных семей, а значимым фактором будет 

являться состав семьи испытуемых. Данная гипо-

теза не подтвердилась. Удовлетворённость отноше-

ниями с родителями никак не связана со свой-

ствами темперамента и самооценкой подростка.  

По итогам анализа корреляций ожидалось об-

наружить значимые связи между шкалой «Удовле-

творённость отношениями ребёнка с родителями» 

(опросник ВРР) и стилем семейного воспитания в 

целом (методика «Моя семья»), а также между шка-

лой «Удовлетворённость отношениями ребёнка с  

родителями» (опросник ВРР) и общей самооценкой 

личности (методика «Самооценка личности»). Пол-

ностью подтвердить данное предположение не уда-

лось. Так, по шкале «Стиль воспитания в целом» по 

методике «Моя семья» О.И. Моткова с помощью 

критерия Спирмена обнаружено 17 значимых свя-

зей, в том числе и с критериями «удовле-

творённость отношениями ребёнка с родителями» 

(мать) (0,452; p = 0,003) и «удовлетворённость от-

ношениями ребёнка с родителями» (отец) (0,335; p 

= 0,002). По шкале «Общая самооценка» по мето-

дике «Самооценка личности» О.И. Моткова с помо-

щью критерия Спирмена обнаружено шесть значи-

мых связей с частными шкалами этой методики. 

Однако, не обнаружено значимой прямой корреля-

ции между общей самооценкой подростков и об-

щим показателем стиля воспитания в семье. Это 

указывает на то, что самооценка может быть прямо 

связана с целым рядом других факторов, помимо 

стиля воспитания – с чертами личности подростка, 

со степенью реализации их потребностей, с нали-

чием друзей, со школьной успеваемостью и т.п.  

Суммируя полученные выводы, можно заклю-

чить, что удовлетворяющие отношения в полных 

семьях положительно влияют на волевые и лидер-

ские качества подростков мужского пола, однако 

эмоциональное состояние девочек в таких семьях 

будет отличаться чувствительностью к неудачам и 

неустойчивостью. Удовлетворённость отношени-

ями с родителями никак не связана со свойствами 

темперамента и самооценкой подростка, т.е. миф 

советской психологии о взаимосвязанности се-

мейной атмосферы и личностных характеристик 

подростка в очередной раз был развеян. Само-

оценка подростков может быть прямо связана с це-

лым рядом других факторов, помимо стиля воспи-

тания – с чертами личности подростка, со степенью 

реализации их потребностей, с наличием друзей, со 

школьной успеваемостью и т.п. Также удовле-

творённость отношениями с родителями связана в 

первую очередь со стилем воспитания, т.е. с гибко-

стью воспитательных установок, поощрением ини-

циативы и самостоятельности, поддержкой автори-

тета учителей, гибкостью воспитательных мер, вза-

имоотношениями внутри семьи, наличием общих 

дел; состав семьи будет иметь второстепенное зна-

чение.  

Целью данной работы являлось исследование 

узкой группы испытуемых посредством пяти мето-

дик. В продолжении данного исследования целесо-

образно расширить группу информантов и изучить 

взаимосвязь свойств темперамента и самооценки с 

особенностями его взаимодействия с родителями у 

других возрастных групп. Также возможно привле-

чение других тестов. На данном этапе исследование 

можно считать завершённым. 
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