
[ 134 ]

# ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Психология личности

DOI: https://doi.org/10.25146/1995-0861-2018-43-1-47

УДК 159.922.8 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
И ИНДИКАТОРЫ ПЕРЕХОДА ЮНОШЕСТВА 
ОТ ДИФФУЗНОЙ НРАВСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ 
К ОСОЗНАННОМУ САМООПРЕДЕЛЕНИЮ 
В ПРОБЛЕМНО-КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЯХ

О.О. Бричковская (Сургут, Россия)

Аннотация
Проблемой исследования выступало изуче-

ние эмпирических проявлений и психологических 
механизмов развития личностной и социальной 
идентичности юношества, которые имеют множе-
ственное выражение в разных сферах жизненной 
практики. Предметом анализа выступали проявле-
ния и механизмы развития нравственной и эконо-
мической идентичности в их единстве. В качестве 
позитивной динамики рассматривалось измене-
ние качества идентичности на основе перехода от            
малоосознанной идентификации юношества на об-
разцы взрослой жизни к осознанному самоопре-                           
делению. 

Цель исследования состояла: а) в выявлении ин-
дикаторов, свидетельствующих о преодолении изо-
лированности и достижении интегрированности 
нравственной и финансово-экономической ориен-
тировки представителей юношества, при обоснова-
нии ими решений в неопределенных проблемно-
конфликтных ситуациях; б) в выявлении комплекса 
психологических условий, способствующих переходу 
юношества к более высоким уровням идентичности 
на основе смены мало осознанной идентификации с 
образцами успешных взрослых к все более высоким 
уровням нравственно-экономического самоопреде-
ления в специально создаваемых условиях; характе-
ристике тенденций такого перехода.

Методологическим основанием работы высту-
пили: положения культурно-исторического подхода 
об интерактивной природе психических новообразо-
ваний; принципы деятельностного подхода к пони-
манию высоких уровней идентичности личности как 
результату осознанного самоопределения субъекта, 
сменяющего мало осознанную «диффузную» иден-
тификацию; принципы генетико-моделирующего ис-
следования психологических механизмов станов-

ления новообразований в специально создаваемых 
условиях развивающих занятий. 

Представленное в статье исследование опира-
ется на положения о том, что качество самоопреде-
ления предопределяется ориентировочной осно-
вой. Сопровождение участников развивающих заня-
тий в оформлении все более отчетливых нравствен-
ных ориентиров при интерпретации неоднозначных 
нравственно-экономических проблем организовано 
с опорой на закономерности интериоризации, обо-
снованные в работах П.Я. Гальперина и представите-
лей его научной школы.

Результаты. Выявлены эмпирические проявле-
ния интегративного новообразования – нравственно-
экономического самоопределения учащихся кол-
леджа. Показано, что ими может служить качество 
высказываний участников о принципах решения 
проблемно-конфликтных ситуаций, активизирую-
щих экзистенциальную рефлексию. Выделены усло-
вия, при которых обогащение суждений юношества 
о нравственно оправданных жизненных принципах 
не становятся инструментом решения проблем и за-
дач, имеющих отношения к организации финансово-
экономической организации благополучной жиз-
ни. Показано, что в условиях стихийной идентифика-
ции на образцы успешной жизни взрослых переход 
юношества от практико-бытого уровня ориентировки 
к более высоким уровням оформления экзистенци-
альных жизненных ориентиров необходим, но недо-
статочен для их превращения в инструмент разреше-
ния дилемм, если их содержание требует финансово-
экономического самоопределения. 

Исследование позволило дать характеристику 
эмпирических проявлений высоких уровней инте-
грации нравственных и финансово-экономических 
суждений. Показано, что достижения студентов в 
движении к этим уровням не одинаковы и зависят 
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от меры принятия разрешаемых дилемм как лич-
ностно значимых. Дана характеристика психоло-
гических условий, способствующих более успеш-
ному переходу студентов от диффузных уровней 
нравственно-экономической идентификации к осо-
знанному самоопределению. К ним относятся: под-
бор содержания и форм презентации нравственно-
экономических дилемм, требующих двухуровневой 
ориентировки в прагматичной и нравственно оправ-
данной сторонах ее разрешения; предоставление 
участникам схемы ориентировки, позволяющей вы-
явить многозначность соотношения этих двух сто-
рон анализа и обоснования решения; применение 
приемов, обеспечивающих превращение содержа-
ния дилемм в личностно значимые жизненные ситу-
ации, применение приемов активизации экзистен-
циональной рефлексии участников при обоснова-
нии возможных направлений их решения в услови-
ях проблемных полилогов.

Заключение. Исследование позволило кон-
кретизировать понимание высоких уровней соци-
альной и личностной идентичности в юношестве 
со стороны динамики нравственной и финансово-
экономической идентификации в их единстве. Пока-
зано, что в условиях стихийного формирования выяв-
ляются изолированные и непродуктивные направле-

ния их становления. Получили обоснование психоло-
гические условия, необходимые для сопровождения 
интегрированности этих новообразований в юноше-
стве в направлении продуктивных траекторий.

Выявлены индикаторы позитивной динами-
ки перехода юношей к более высоким уровням 
нравственно-экономического самоопределения, от-
вечающего социальной и личностной зрелости. Ими 
выступают эмпирические проявления взаимной опо-
средованности нравственно-этических и финансово-
экономических суждений в ходе анализа проблемно-
конфликтных ситуаций и обоснования способов их 
разрешения.

Качественные и количественные изменения вы-
ступили свидетельством валидности психологиче-
ских условий для изучения психологических механиз-
мов перехода юношества к более высоким уровням 
ориентировки в проектно-личностных задачах до-
стижения финансово-экономического благополучия 
в неоднозначных нравственно-этических жизненных 
ситуациях.

Ключевые слова: генетико-моделирующий экс-
перимент, идентичность, диффузная нравствен-
но-экономическая идентификация, нравственно-
экономическое самоопределение, проблемно-конф-
ликтные ситуации, позиция участника в обсуждении.

П
остановка проблемы. В современных 
условиях в сообществе взрослых выраже-
на ориентация на достижение финансово-

экономического благополучия, конкуренции в 
способах достижения высоких уровней жизнео-
беспечения, ценятся деловитость и приоритет ка-
рьерной динамики. Все это находит отражение 
в подростковых и юношеских сообществах при 
планировании жизненных стратегий и нравствен-
ных принципов их реализации. Становятся все 
более востребованными исследования социаль-
ной и личностной идентификации юношества в 
взаимосвязанных сферах организации жизни, ко-
торые имеют множественные проекции при фор-
мировании у молодежи доминирующих ценно-
стей, мотивов, целей и способов их достижения.

Актуальной становится проблема изуче-
ния особенностей нравственно-этической иден-
тификации, оформляющейся в финансово-
экономической сфере в юношеском возрасте 
как на микроуровне организации повседневно-
сти, так и на макроуровне планирования жизни 
на ее длительных дистанциях.

Проблему изучения экономической и нрав-
ственной идентификации в их взаимной связи це-
лесообразно рассматривать в контексте изучения 
психологических условий и механизмов социа-
лизации юношества в процессе достижения лич-
ностной зрелости. Выявление сложной структу-
ры, неоднозначности связей и взаимной опосре-
дованности нравственно-этического и экономи-
ческого самоопределения, проявлением которой 
могли бы выступать высокие уровни осознанной 
идентичности, имеет большое значение для раз-
решения теоретических и прикладных проблем в 
области психологии развития личности, социаль-
ной психологии, психологии образования.

Известен вклад Э. Эриксона в содержатель-
ную интерпретацию таких категорий, как «иден-
тичность», «кризис идентичности». Благодаря 
его работам [Эриксон, 1996] были сформулиро-
ваны положения, которые впоследствии нашли 
развитие в цикле работ таких исследователей, 
как Дж. Марсия, А. Ватерман, А. Турен, В. Хёсле и 
др. [Антонова, 1996; Marcia, 1966; Татарко, 2009; 
Чекрыгина, 2006; Шнейдер, 2007].
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Теоретическая модель, предложенная 
Э. Эриксоном, учитывает социокультурное влия-
ние на развитие личности на ее основных этапах. 
Она позволят рассматривать идентичность как 
системное образование, включающее, соматиче-
ский, личностный и социальный уровни. Эриксон 
придерживается принципа историчности в пони-
мании развития идентичности. Им подчеркнуто 
значение множественности моделей идентично-
сти, предлагаемых обществом, и необходимость 
человеку ориентироваться в них, обретая вну-
треннюю устойчивость, преодолевая «диффуз-
ность» ориентиров в процессе обретения «эго-
идентичности». Подчеркнуто значение рефлек-
сии в моменты возникновения «кризиса идентич-
ности» и его преодоления. Однако при трактовке 
процесса преодоления кризиса идентичности не 
определен вектор, обозначенный как «эгоиден-
тичность». Он альтернативен диффузной иден-
тичности, но по психологическому содержанию 
и психологическим механизмам его достижения 
мало определен. В работах Э. Эриксона в про-
цессе идентификации подчеркнуты интуитивно-
бессознательные аспекты, доминирующие над 
сознательно-рефлексивными.

Методологические основы исследования. 
В отечественной психологии осознанные меха-
низмы становления личности соотносятся с по-
нятием самоопределения, чему придается боль-
шое значение. Методологические и концепту-
альные разработки вопросов стиля жизни, са-
мосознания, конвенционально-ролевых, про-
фессиональных, семейных, социальных форм 
проявления самоопределения личности широ-
ко представлены у отечественных авторов. В ра-
ботах Л.С. Выготского сформулированы положе-
ния о том, что развитие психики зависит от меж-
личностных взаимодействий, общения. В рабо-
тах в русле личностно-деятельностного подхода 
подчеркнуто созидательное начало самого че-
ловека в процессе достижения им зрелых форм 
самоопределения в окружающем мире. В рабо-
тах С.Л. Рубинштейна подчеркнуто, что главным 
критерием самоопределения правомерно счи-
тать активность жизненной позиции как резуль-
тат взаимодействия объективного процесса об-

щения с другими и субъективного внутреннего 
процесса самоопределения.

В отечественной психологии идентификация 
выступает в качестве объяснительного принци-
па широкого круга явлений уподобления и обо-
собления. Идентификация оценивалась как по-
ложительный ход развития личности. Для про-
блемы нашего исследования важно подчеркнуть, 
что такие авторы, как Н.И. Алексеева, А.В. Буров, 
Т.П. Гаврилова, Е.М. Дубовская, Т.И. Комиссарен-
ко, Р.Л. Кричевский,Т.А. Моджарова, В.А. Рахмат-
шева, А.П. Соприков выделяли значение векто-
ра нравственного развития субъекта в ходе иден-
тификации [Братусь, 1994; Дробницкий, 2002; 
Ивеков, 2015; Слободчиков, 2000; Фельдштейн, 
2013]. Это рассматривается как структурообразу-
ющий фактор развития личности.

Большой вклад в разработку проблемы 
идентичности внес И. Кон [Кон, 1984], отмечая 
необходимость осуществления анализа новооб-
разований с учетом многогранности планов са-
моопределения, которые необходимо осущест-
влять в юности для обретения устойчивой иден-
тичности. 

В современных исследованиях рассматри-
ваются важнейшие функции идентичности: она 
определяет жизненные цели и задачи индиви-
да, помогает осознавать ему стратегию жизни на 
основе определенных ценностных принципов. 
Подчеркивается различие в механизмах обрете-
ния идентичности на основе мало осознаваемой 
«диффузной» идентификации и на основе акту-
ализации рефлексии в процессе самоопределе-
ния [Братусь, 1994; Гинзбург, 1988]. В известной 
работе Дж. Марсия «диффузная» идентичность, 
достигаемая на основе мало осознанной иден-
тификации, характерна для людей, которые не 
имеют устойчивых целей, ценностей, убежде-
ний, у них не выражено стремление их сформи-
ровать [Marcia, 1966].

Более высокие уровни идентичности соот-
носятся авторами с такими характеристиками, 
как наличие или отсутствие целей, возможность 
формулировать принципы организации жизни, 
целенаправленность, открытость к выбору отно-
сительно созидания себя. 

# ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Психология личности
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Проделанный анализ позволяет подчер-
кнуть актуальность изучения проблемы эмпи-
рических проявлений диффузной идентифика-
ции у современного поколения юношеств и пси-
хологических условий, позволяющих сопрово-
ждать ее преодоление в направлении осознан-
ных форм самоопределения. 

Описание хода исследования. Проблемой 
нашего исследования выступало изучение тен-
денций перехода юношества к более высоким 
уровням идентичности в условиях генетико-
моделирующего эксперимента, активизирую-
щего осознанное нравственно-экономическое 
самоопределение в их взаимной связи. 

Исследование состояло из двух этапов: апро-
бационного и основного. На каждом из этапов 
осуществлялось три серии: претестовая диагно-
стика, развивающий курс занятий в форме реф-
лексивного тренинга и посттестовая диагностика.

На первом этапе в апробационном экспери-
менте принимали участие две группы респон-
дентов: представители юношеского возраста и 
взрослые. Выборку учащихся профессиональ-
ного колледжа составили 70 человек, из них 37 
юношей и 33 девушки от 16 до 18 лет. В каче-
стве эталонной выступала выборка взрослых – 
20 преподавателей колледжа. 

Цель проводимого нами первого этапа ис-
следования состояла в выявлении индикаторов 
изменения личностной идентификации юноше-
ства в условиях сопровождения их перехода к 
более осознанному, нравственно опосредован-
ному уровню самоопределения.

 На этом этапе изучались тенденции пере-
хода юношества к более высоким уровням са-
моопределения в условиях рефлексивного тре-
нинга, ориентированного на разрешение нрав-
ственных дилемм. 

В качестве гипотезы выступало предполо-
жение о том, что динамика перехода от низких 
уровней личностной идентификации к высоким 
в юношестве найдет проявление в изменении 
спектра ценностных ориентаций и жизненных 
принципов, выходящих за пределы практико-
бытовых сфер жизни, в направлении все более 
обобщенных, экзистенциальных ценностей. 

Исследование проводилось в контексте 
развивающего факультатива. Оно позволило 
выявить и обосновать принципы психолого-
педагогического сопровождения учащихся 
профессионального колледжа на основе кур-
са дополнительных занятий, направленно-
го на преодоление ограниченных практико-
ориентированных прагматичных форм стихий-
но складывающейся идентификации. Такой курс 
может быть рекомендован для обогащения 
форм воспитательной работы с юношеством, 
нуждающемся в средствах различения иллюзор-
ных и достойных образцов для подражания.

Для выявления различий в показателях, сви-
детельствующих об особенностях идентифика-
ции респондентов в пре- и посттествой диагно-
стике, применялись методика контент-анализа 
жизненных принципов, представленных в фор-
ме вербальных высказываний («Ретроспектив-
ная анкета жизненных принципов» Н.А. Низов-
ских [Низовских, 2007], методика Д.А. Леонтье-
ва «Тест смысложизненных ориентаций» (СЖО) 
[Леонтьев, 2000], методика Ю.А. Миславского 
«Шкалирование регуляторно-личностных отно-
шений» [Миславский, 1991]).

Одним из основных в исследовании высту-
пал метод контент-анализа высказываний участ-
ников эксперимента об их жизненных принци-
пах и ценностных ориентациях как в ситуациях 
диагностики, так и ситуациях развивающего кур-
са занятий, организованного на основе принци-
пов рефлексивной психологии [Аникина1, 2000; 
Геворкян, 2005; Леонтьев, 2011; Семенов, 2007].

Курс развивающих занятий проводился в 
форме рефлексивного тренинга, состоял из две-
надцати 1,5–2-часовых занятий раз в неделю, в 
которых приняли участие 10 учащихся (5 юно-
шей и 5 девушек). Аналогичной по составу была 
выделена контрольная группа (КГ).

В ходе проведения занятий создавались 
условия для активизации экзистенциальной 
рефлексии участников, позволяющей им все бо-
лее осознанно понимать и выражать жизненные
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принципы и ценностные ориентации, отчетли-
во характеризовать свою позицию в условных 
проблемно-конфликтных ситуациях.

Основными методическими приемами ор-
ганизации занятий выступали:

– введение для обсуждения условных 
проблемно-конфликтных ситуаций (ПКС) на 
основе притч, фрагментов кинофильмов и худо-
жественных произведений, содержащих слож-
ные нравственно-этические коллизии, которые 
побуждали участников к актуализации ценност-
ных ориентаций и жизненных принципов в усло-
виях полилога об этичности направлений реше-
ния ПКС;

– домашние задания в форме дневниковых 
записей, направленные на активизацию инди-
видуального размышления по поводу собствен-
ной позиции в дискуссии;

– интеграция индивидуальной и групповой 
форм организации рефлексии в ходе обсужде-
ния размышлений о происходящем на занятиях.

– побуждение участников к переходу от об-
суждения заданных организатором проблем-
но-конфликтных ситуаций к обсуждению нравст-
венно-этических коллизий из опыта собствен-
ной жизни.

При завершении занятий в контрольной (КГ) 
и экспериментальной (ЭГ) группах проводилась 
повторная диагностика, показатели, получен-
ные до и после сопоставлялись.

Сопоставление высказываний респон-
дентов, относящихся к содержанию жизнен-
ных принципов разного уровня (практико-
бытийному и экзистенциальному), выявило, что 
количественный показатель, отражающий выс-
шие бытийные ценности, проявляющиеся в вы-
сказываниях участников ЭГ, почти вдвое превы-
сил аналогичный показатель участников КГ. По-
вышение доли высказываний о ценностях экзи-
стенциального уровня в ЭГ статистически под-
тверждено на основе применения критерия 
углового преобразования Фишера при уровне 
р≤0,01 (φ*эмп=2,765, при φ*кр=2,31). В КГ зна-
чимых различий не выявлено.

Применение методики СЖО показало, что 
в ЭГ показатель осмысленности жизни прибли-

зился к значениям в эталонной группе. При ис-
пользовании методики М.Ю. Миславского выя-
вилось, что расширился круг референтных лиц. 
В его состав вошли спортивные деятели, деяте-
ли культуры, учителя. В КГ данный показатель 
остался без изменений.

При проведении посттестовой диагностики 
нами были выявлены некоторые аспекты, по-
зволяющие быть осторожными в положитель-
ной оценке результатов. В условиях свободно-
го полилога участники ЭГ были гораздо более 
откровенными в оценке этических аспектов не-
однозначных нравственно-этических дилемм, 
особенно если эти дилеммы затрагивали фи-
нансовые проблемы организации межлич-
ностных отношений (например, такие извест-
ные дилеммы Л. Колберга, которые затрагива-
ли проблемы распределения финансовых дохо-
дов в семье). Это проявлялось и при обсужде-
нии определенных эпизодов фильмов, напри-
мер, эпизод к/ф «День сурка», в котором глав-
ный герой крадет деньги из инкассаторской ма-
шины, сопровождался одобрительными репли-
ками со стороны студентов.

Проведенное исследование продемонстри-
ровало продуктивность подхода к пониманию 
личностной идентификации как многоуровне-
вого образования. Динамика личностной иден-
тификации как переход к экзистенциальному 
уровню находит выражение в таких индикато-
рах, как ценностные ориентации и жизненные 
принципы, выступающих основой осознанного 
принятия решений в сложных жизненных ситу-
ациях. Такой переход осуществляется на основе 
особой активности субъекта – активности само-
определения, опосредованной все более обоб-
щенными нравственно-этическими регулятива-
ми деятельности. В стихийном процессе разви-
тия личности переход к высшим уровням само-
определения и личностной идентификации мо-
жет быть крайне медленным и не всегда обе-
спечивает выход за пределы бытийного уровня 
ориентировки в практических задачах организа-
ции жизни. Оказалось, что такие переменные, 
как «материальная выгода», «материальный до-
статок», при внесении их в этически проблемно-
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конфликтную ситуацию способны качественно, 
даже кардинально, направление и результат ре-
шения участников ЭГ.

Все это послужило основанием для органи-
зации нами дополнительного исследования на 
основе методики, ориентированной на выявле-
ние меры устойчивости освоенных понятий в 
группе ЭГ.

Для этого мы разработали и применили мо-
дификацию методики М.Ю. Миславского. В каче-
стве эталонных персонажей для оценки их благо-
получия нами были введены явно отрицательные 
персонажи, такие как «банкир-вор», «киллер». 
Персонажей предлагалось оценить по уровню 
финансовых достижений, жизненным ценно-
стям, целям в жизни, способам достижения бла-
гополучия и привлекательности образа жизни в 
9-балльной (от -4 до +4) системе оценок.

Были выявлены неоднозначные показатели 
участников ЭГ при характеристике отрицатель-
ных персонажей. В выборке взрослых эти пер-
сонажи были оценены однозначно как отрица-
тельные по способам достижения целей (Ср.б. = 
-2,44), в выборке юношей способы достижения 
оценивались более лояльно (Ср.б.= 0,25). 

При сопоставлении средних показателей об-
наружено статистически значимое различие по 
модифицированному критерию Стьюдента (при 
р ≤ 0,01) [Артемьева, 1969]. В юношеской группе 
диапазон рассогласованности оценок крайне ве-
лик – от -4 до +4. Выявлено небольшое количе-
ство неопределенных оценок – у 20 % они равны 
нулю, а у 50 % респондентов оценки даже поло-
жительные.

Результаты этой методики позволили сде-
лать заключение, что хотя участники ЭГ овла-
дели понятиями, которые характеризуют 
нравственно-этические принципы организации 
жизни, оценивая персонажей, которые могли 
бы для них выступить эталонами для идентифи-
кации по способам организации своей жизни в 
будущем, они не опирались на эти понятия при 
оценке безнравственных эталонов финансового 
благополучия.

Содержание ситуаций, которые были ис-
пользованы в ходе занятий, оказалось недоста-

точно приближенным к проблемам организа-
ции финансово-экономического плана жизни, к 
прагматике жизнеобеспечения и путям дости-
жения благополучия. Именно поэтому, остава-
ясь на уровне «знаниевых», эти понятия не при-
обрели статуса средств этической оценки и осно-
вания для идентификации. 

Данные, полученные в аналогичных иссле-
дованиях в 2011 [Сандлер, 2012], в 2016 [Брич-
ковская, Шибаева, 2016] годах, также сви-
детельствовали о низком уровне рефлексии 
нравственно-экономических суждений и оценок 
представителями различных юношеских групп 
финансового благополучия современных взрос-
лых и путей его достижения.

Все это послужило основанием для продол-
жения исследования – разработки и организа-
ции второго этапа.

В основном эксперименте предметом из-
учения выступило развитие в юношестве 
нравственно-экономического самоопределения 
в условиях развивающего факультатива, предпо-
лагающего разрешение ими нравственных ди-
лемм, затрагивающих финансово-экономические 
проблемы организации повседневной жизни 
(Дробышева, 2009); [Леонтьев, 2005].

В исследовании должны были созда-
ваться условия, способствующие изменению 
нравственно-экономического самоопределе-
ния в направлении от низких, мало осознанных 
уровней к более осознанным.

На этом этапе мы изменили содержание 
проблемно-конфликтных ситуаций в составе 
развивающего факультатива. Участникам пред-
лагались кейсы, фрагменты фильмов и лите-
ратурных произведений, которые содержа-
ли многозначные нравственные дилеммы. Их 
содержание требовало анализа, финансово-
экономического и нравственно-этического 
аспектов дилеммы и позволяли оценить след-
ствие принятого решения.

Целью данного исследования выступа-
ло выявление исходного уровня интегрирован-
ности нравственного и экономического само-
определения, характеристика тенденций перехо-
да от менее осознанных к более осознаваемым
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уровням, осуществляемым на основе все более 
рефлексивно-отчетливых этических оснований.

Для реализации поставленной цели и про-
верки выдвинутой гипотезы нами осущест-
влялся второй курс развивающих занятий, для 
которого была разработана и апробирована 
программа сопровождения учащихся коллед-
жа в направлении более высоких ценностно-
опосредованных уровней нравственно-
экономической идентификации. Занятия про-
водились 1–2 раза в неделю, состояли из три-
надцати 1,5–2-часовых занятий. 

В исследовании второго этапа приняли уча-
стие экспериментальная группа студентов кол-
леджа, состоявшая из 25 человек (ЭГ), 24 студен-
та контрольной группы ( КГ).

В ходе занятия чередовались группо-
вые и фронтальные формы работы. Создава-
лись условия для активизации нравственно-
экономической рефлексии участников в усло-
виях моделируемых на занятиях проблемно-
конфликтных ситуаций. Содержание этих ситу-
аций было таково, что анализ предполагал не-

обходимость рассчитывать утрату доходов опре-
деленным субъектом в случае этически оправ-
данных направлений решения или утрату этиче-
ского достоинства в случае выбора прагматич-
ного направления решения. Содержание ситуа-
ций задавалось в разных формах: в форме фраг-
ментов из кинофильмов, фрагментов литератур-
ных произведений, притч, модельных ситуаций 
из жизни современной молодежи, кейсов. 

Все формы презентации ситуаций предпо-
лагали последующее обсуждение и организа-
цию ролевых игр. Применялись домашние зада-
ния в виде дневниковых записей, направленные 
на активизацию размышлений по поводу пози-
ции, отстаиваемой в дискуссии. 

Важным условием организации процесса 
овладения участниками новыми действиями ана-
лиза ПКС и интеграции нравственно-этического 
и финансово-экономического аспектов данно-
го анализа выступала «Ориентировочная схема в 
форме карточки, в основу которой положена мо-
дификация ориентировочной схемы, представ-
ленной в работе [Садокова2, 2001] (табл. 1).
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Нами проводился анализ включенности 
участников в полилоги на основе различения по-
зиций лидера (Л), активного участника (А), вклю-
ченного участника (В), пассивного участника (П). 
Нами сопоставлялись показатели доли участни-
ков в первой и второй половине занятий. Сопо-
ставление позиций включенности в обсуждение 

в первой и второй половине занятий исследова-
ния показало, что доля активных участников и 
лидирующих в обсуждении во время проведе-
ния 2-го этапа значимо преобладает в сравне-
нии с аналогичными показателями 1-го этапа, а 
доля участников пассивных в обсуждении ниже 
уже в начале курса (табл. 2).

Для побуждения участников полилога к 
переходу от обсуждения заданных организа-
тором проблемно-конфликтных ситуаций на 
основе задач, фрагментов кинофильмов и ху-
дожественных произведений к обсуждению 
нравственно-этических коллизий в их стол-
кновении с финансово-экономическими труд-
ностями из опыта собственной жизни высту-
пали разнообразные приемы активизации                                    
рефлексии.

Результаты исследования. Основной этап 
исследования позволил выявить условия, при 
которых предлагаемые взрослыми средства (по-
нятия об этических нормах, этическом слова-
ре) начинают приобретать статус рефлексивных 
средств интерпретации неоднозначности приня-
тых решений, влиять на различия их в пользу мо-
рали справедливости, альтруизма либо жестко-
го прагматизма.

Эмпирически это находит выражение в из-
менении позиций, которые занимают участники 
полилога, в изменении формально-бездумного 
стиля высказываний в направлении взвешенно-
го, интимно-личностного собеседования. Нами 
были выделены такие позиции, как формаль-

ная, когнитино-заинтересованная, личностно 
значимая, субъектно-творческая.

Динамика позиций участников полило-
гов характеризовалась сдвигом в направле-
нии все более заинтересованного обсуждения, 
личностно-пристрастного отношения к поис-
ку вариантов этичного разрешения финансовых 
проблем, пониманию неоднозначности след-
ствий при том или ином обосновании направ-
лений решения. Это позиция сопровождалась 
ценностно-смысловыми «инсайтами», «приме-
риванием» обсуждаемых ситуаций к собствен-
ной жизненной ситуации. Субъектно-творческая 
позиция в наибольшей мере характеризовалась 
высоким уровнем идентификации с персонажа-
ми обсуждаемой ситуации.

Основным достижением участия юношей 
и девушек в проводимых занятиях можно счи-
тать преодоление неустойчивости высказыва-
ний в отношении полярно противоположных 
нравственно-этических оснований принимае-
мых решений.

Оценка финансово-экономических за-
трат приобретала достаточно взвешенный ре-
алистичный характер при обсуждений этич-
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ности того или иного выхода из многозначной 
проблемно-конфликтной ситуации. Все в боль-
шей мере при оценке участниками была предо-
ставлена развернутая рефлексия этической не-
благовидности или достойности того или ино-
го выхода. 

Фокус доминирования прагматичных ак-
центов в разборе ситуаций сменялся более раз-
вернутым обсуждением нравственного облика 
субъекта ситуации, с которым идентифициро-
вался автор высказываний.

От формально-логического принятия зада-
ний на занятиях участники переходили к лич-
ностно заинтересованной позиции с высокой 
мерой вовлеченности и личной проекции в 
анализ аналогичных ситуаций из собственной 
жизни.

Такие изменения выступили свидетель-
ством валидности созданных на втором этапе 
исследования психологических условий для со-
провождения намеченных новообразований 
участников развивающего факультатива.

В качестве ведущего новообразования вы-
ступило достижение взаимной опосредован-
ности нравственно-этических и финансово-
экономических суждений в ходе анализа содер-
жания проблемно-конфликтных ситуаций и обо-
снования направлений их разрешения.

Заключение. Исследование позволило под-
твердить гипотезу о том, что в условиях, соз-
даваемых на занятиях развивающего курса, 
был поддержан динамичный переход участни-
ков от диффузной нравственно-экономической 
идентификации к осознанному уровню само-
определения. Инициированные в курсе заня-
тий возможности участников апробировать аль-
тернативные ролевые позиции при разреше-
нии проблемно-конфликтных ситуаций, анали-
зировать их нравственно-этические основания 
позволили приобрести опыт вдумчивой, осо-
знанной ориентировки в задачах обеспечения 
финансово-экономического благополучия. 

Прикладное значение проводимого нами 
цикла исследования предопределяется высо-
ким воспитательным эффектом проводимых за-
нятий, раскрывающим участникам перспективы 

продуктивных направлений взросления, дости-
жения социальной и личностной зрелости.
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Abstract
The problem of the research was studying the em-

pirical manifestations and psychological mechanisms of 
development of the personal and social identity of youth, 
which have multiple expressions in different spheres of 
life practice. The subject of the analysis was the mani-
festations and mechanisms of the development of moral 
and economic identity in their unity. As positive dynam-
ics, the change in the quality of identity was examined 
on the basis of the transition from a little-intended iden-
tification of youth with adult life patterns to a conscious 
self-determination.

The purpose of the research was: a) to identify indi-
cators that testify to overcoming isolation and achieving 
the integration of moral, financial and economic orienta-
tion of youth representatives, in justifying their decisions 
in uncertain problem-conflict situations; b) to identify 
a complex of psychological conditions conducive to the 
transition of young people to higher levels of identity on 
the basis of a change of little-intended identification with 
samples of successful adults to ever higher levels of moral 
and economic self-determination in specially created con-
ditions; to characterize the trends of such a transition.

The methodological basis of the work was the provi-
sions of the cultural-historical approach on the interactive 
nature of mental neogeneses; the principles of the activity 
approach to understanding the high levels of the identity 
of the individual as the result of an intended self-determi-
nation of the subject, replacing a little-intended “diffusive” 
identification; principles of genetic-modeling research of 
psychological mechanisms of the formation of neogenesis 
in specially created conditions of developing classes.

The research presented in the article is based on 
the proposition that the quality of self-determination 
is predetermined by an indicative basis. Accompanying 
the participants of developing classes in the design of 
increasingly distinct moral orientations in the interpreta-
tion of ambiguous moral and economic problems is orga-
nized based on the patterns of interiorization, substanti-
ated in the works of P.Ia. Gal’perin and representatives of 
his scientific school.

Results. Empirical manifestations of integrative neo-
genesis, namely moral and economic self-determination 
of college students, are revealed. It is shown that they 

can be the quality of the participants’ statements about 
the principles of solving problem-conflict situations that 
activate existential reflexion. The conditions under which 
the enrichment of youth judgments about the fact that 
morally justified life principles do not become a tool for 
solving problems and tasks related to the organization of 
the financial and economic organization of a prosperous 
life are singled out. It is shown that, under conditions of 
spontaneous identification with the samples of a suc-
cessful adult life, the transition of young people from the 
practical level of orientation to higher levels of existential 
vital signs is necessary, but not sufficient for their trans-
formation into a tool for solving dilemmas, if their content 
requires financial and economic self-determination.

The study made it possible to characterize empiri-
cal manifestations of high levels of integration of moral 
and financial-economic judgments. It is shown that the 
achievements of students in the movement to these 
levels are not the same and depend on the measure of 
acceptance of resolved dilemmas as personally signifi-
cant ones. The article characterizes psychological condi-
tions that contribute to a more successful transition of 
students from diffusive levels of moral and economic 
identification to conscious self-determination. These in-
clude the selection of content and presentation forms of 
moral and economic dilemmas requiring a two-level ori-
entation in a pragmatic and morally justified parts of its 
resolution; providing the participants with an orientation 
scheme that makes it possible to reveal the multi-valued 
relationship between these two aspects of analysis and 
the rationale for the solution; the use of techniques that 
ensure the transformation of the content of dilemmas 
into personally significant life situations, the use of tech-
niques to activate the existential reflexion of participants 
in the justification of possible directions for their solu-
tion in conditions of problematic polylogues.

Conclusion. The research made it possible to con-
cretize the understanding of high levels of social and 
personal identity in youth on the part of the dynamics 
of moral and financial-economic identification in their 
unity. It is shown that in the conditions of spontaneous 
formation, isolated and unproductive directions of their 
formation are revealed. The psychological conditions 
necessary to support the integration of these neogen-
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