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Аннотация. В статье рассматривается взаимосвязь двух показателей у подростков: вербального 

интеллекта и склонности к алекситимии. Алекситимия в статье рассматривается не на клиническом 

уровне, а на уровне склонности человека к данному явлению. Анализируются определения вербаль-

ного интеллекта и алекситимии, рассматриваются основные потребности подросткового возраста. 

Актуализируется вопрос изучения психоэмоциональной сферы личности подростка. Представлена 

значимость вербального интеллекта у подростков при формировании личностной сферы, как одного 

из компонентов рационального развития личности, способствующего снижению психоэмоциональ-

ных расстройств. Авторы делают акцент на том, что понимание собственных эмоциональных состоя-

ний, умение дать словесную интерпретацию своим психоэмоциональным состояниям и высокий уро-

вень вербального интеллекта помогают подростку разобраться, прежде всего, в самом себе, рациона-

лизировать свои поступки. Проведено эмпирическое исследование с использованием следующих ме-

тодик: «Торонтская алекситимическая шкала TAS-20: валидизация русскоязычной версии» 

Е. Г. Старостина, Г. Д. Тэйлор, Л. К. Квилти; «Тест структуры интеллекта Амтхауэра» (1-4 субтесты, 

отображающие уровень вербального интеллекта). Полученные данные были подвергнуты корреляци-

онному анализу с использованием коэффициента ранговой корреляции r-Спирмена для непараметри-

ческих выборок. Выдвигается предположение о том, что высокий уровень вербального интеллекта 

положительно коррелирует с отсутствием склонности к алекситимии у подростков. Полученный ко-

эффициент корреляции двух представленных рангов свидетельствует о психической зависимости 

двух рассматриваемых явлений и наличии прямой связи между вербальным интеллектом и склонно-

стью к алекситимии. 
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Abstract. The article discusses the relationship between two indicators in adolescents: verbal intelligence and a 

tendency to alexithymia. In the article alexithymia is considered not at the clinical level, but at the level of a person's 

propensity to this phenomenon. The definitions of verbal intelligence and alexithymia are analyzed, the basic needs of 

adolescence are considered. The issue of studying the psycho-emotional sphere of a teenager's personality is being 

updated. The importance of verbal intelligence in adolescents in the formation of the personal sphere is presented, as 

one of the components of the rational development of the personality, contributing to the reduction of psycho-emotional 

disorders. The authors emphasize that understanding their own emotional states, the ability to give a verbal 

interpretation of their psycho-emotional states and a high level of verbal intelligence help a teenager to understand, first 

of all, in himself, to rationalize his actions. The empirical study was carried out using the following methods: «Toronto 

alexithymic scale TAS-20: validation of the Russian version» E. G. Starostina, G. D. Taylor, L. K. Quilty; «Amthauer 

intelligence structure test» (subtests 1-4, reflecting the level of verbal intelligence). The obtained data were subjected to 

correlation analysis using the rank correlation coefficient r-Spearman for non-parametric samples. It is suggested that a 

high level of verbal intelligence is positively correlated with the absence of a tendency to alexithymia in adolescents. 

The obtained correlation coefficient of the two presented ranks indicates the psychological dependence of the two 

phenomena under consideration and the possible presence of a direct connection between verbal intelligence and a 

tendency to alexithymia. 
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correlation; analysis; research 

For citation: Kukoba A. N., Agafonov D. S. The relationship of verbal intelligence and propensity to alexithymia in 

adolescents. Yaroslavl pedagogical bulletin. 2022;(6): 113-122. (In Russ.). http://dx.doi.org/10.20323/1813-145X-2022-

6-129-113-122. https://elibrary.ru/hrafnb 

Введение 

В условиях непрерывных качественных изме-

нений общественного устройства модернизиру-

ются и прогрессируют все сферы жизнедеятель-

ности человека. Развитие психологии, стремле-

ние достичь высшего уровня самоактуализации, 

самосовершенствования, развитие творческих 

навыков решения задач, самостоятельный поиск 

новых знаний и умений, развитие профессио-

нальных компетенций подтверждают развитие 

ментальной составляющей личности. На этом 

фоне актуализируется вопрос изучения пси-

хоэмоциональной сферы личности. Подростко-

вый возраст является переходным и одновремен-

но установочным периодом психоэмоциональной 

сферы личности. С учетом быстро изменяющей-

ся среды у подростков возникают различные 

психоэмоциональные расстройства, которым они 

не всегда могут дать словестное объяснение, что 

провоцирует состояние дистресса, поэтому необ-

ходимо повышать уровень своего вербального 

интеллекта, как одного из компонентов развития 

личности для обеспечения рациональной жизне-

деятельности личности подростка. 

Цель и гипотеза исследования 

Основной целью настоящего исследования 

является определение взаимосвязи вербального 

интеллекта и склонности к алекситимии у под-

ростков. Выдвигается предположение о том, что 

высокий уровень вербального интеллекта поло-

жительно коррелирует с отсутствием склонности 

к алекситимии у подростков. Также предполага-

ется, что понимание собственных эмоций, уме-

ние дать словесную интерпретацию своим пси-

хоэмоциональным состояниям помогают под-

ростку разобраться, прежде всего, в самом себе, 

рационализировать свои поступки. Необходимо 

обратить внимание на то, что в проведенном ис-

следовании алекситимия рассматривается не на 

клиническом уровне, а на уровне склонности че-

ловека к данному явлению. 

Ключевыми задачами выдвигаются: 

− обзор литературы по трем темам: вербаль-

ный интеллект, алекситимия, подростковый воз-

раст; 

− проведение эмпирического исследования 

для определения взаимосвязи вербального ин-

теллекта и склонности к алекситимии у подрост-

ков; 

− анализ и интерпретация полученных ре-

зультатов. 

Обзор литературы 

Изучение вербализации эмоций на сегодняш-

ний день стало междисциплинарной задачей. 

Данным направлением занимаются психология, 

философия и лингвистика эмоций (эмоциология). 

В то же время эмоциология как наука художе-

ственно-выразительных средств языка тесно свя-

зана с философией как наукой из конечных основ 

познания. Также распознавание эмоций является 

задачей компьютера и технических наук 

[Kartasheva, 2021]. 

Определение структуры интеллекта представ-

ляет особую значимость для личности. Выделя-

ют две подструктуры интеллекта: вербальный и 

невербальный [Тутушкина, 2001]. В настоящей 
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статье внимание сфокусировано на исследовании 

подструктуры вербального интеллекта, который 

позволяет проводить анализ полученной инфор-

мации, систематизировать ее и воспроизводить в 

виде речевых (вербальных) сигналов. Способы 

вербализации эмоций зависят от эмотивного по-

тенциала языкового знака и языковой личности, 

использующей тот или иной знак [Osintseva, 

2019]. 

В лингвопсихологическом и лингвистическом 

отношении вербальная интерпретация данных 

позволяет рассмотреть язык как репрезентацию 

конструктов понятийного сознания [Osintseva, 

2019]. 

Вступая в процесс общения, человек бессо-

знательно или сознательно пытается уловить 

эмоции и реакции своего собеседника на предо-

ставленную ему информацию, и на основе полу-

ченных сведений уже выстраивать модель своего 

дальнейшего поведения. Начиная диалог, мы 

следуем своим намерениям, пытаясь достичь 

определенных целей, в то время как выбор эмо-

ционально окрашенного языка означает не толь-

ко лексический, но и синтаксический смысл. 

В психологическом словаре вербальный ин-

теллект определяется как способность человека 

пользоваться языком и речью в своей интеллек-

туальной деятельности для ее активизации и для 

управления ею [Немов, 2007]. 

В другом источнике [Ребер, 2003] вербальный 

интеллект рассматривается как способность к 

языку; интеллект, оцениваемый тестами, которые 

полагаются на способность оперировать вер-

бальным материалом. Данное определение осно-

вано на наличия глубокой связи между интеллек-

том и различными лингвистическими навыками. 

Таким образом трактуется вербальный интеллект 

в большом толковом психологическом словаре. 

С точки зрения Д. Векслера [Психология: био-

графический … , 1999], вербальный интеллект — 

интегративное образование, подструктура обще-

го интеллекта, функционирование которого осу-

ществляется в вербально-логической форме с 

преимущественной опорой на знания. Уровень и 

структура вербального интеллекта существенно 

обусловлены образованием, многообразием ин-

дивидуального опыта человека, всей совокупно-

стью условий социализации индивида. В целом 

структура интеллекта зависит от ряда факторов: 

возраста, индивидуальных особенностей, уровня 

образования, социальной среды, специфики про-

фессиональной деятельности [Kartasheva, 2021]. 

Г. Лакофф говорит о концепции телесного ра-

зума. Если говорящий и слушающий имеют об-

щие языковые знания о внешнем мире, тогда есть 

возможность реализовать несколько вариантов 

стратегий совместной деятельности [Kartasheva,. 

2021; Lakoff, 1999]. 

В. И. Шаховский говорит о том, что весь сло-

варный запас в языке может быть эмоциональ-

ным. Дискуссионная практика подтверждает, что 

человек является не только homo sapiens, но и 

homo sentiens, поскольку многими действиями 

руководят эмоции. Он отмечает, что мысль пер-

воначально возникает в довербальной форме в 

виде эмоционального образа [Шаховский, 2009]. 

В нейробиологии эмоции понимаются как 

конститутивный элемент человеческой рацио-

нальности. Нейробиологи открыли интегриро-

ванную функциональность эмоций и рассужде-

ний в нашей психической жизни. При этом вер-

бальная идентификация эмоций, как правило, 

субъективна [Diller,1992; Candiotto, 2019]. Чело-

веческие эмоции лежат в основе вербального 

общения. Обмен эмоциями является неотъемле-

мой частью социальной активности, которая, в 

свою очередь, является частью повседневного 

взаимодействия и помогает нам поддерживать 

психическое и физическое здоровье [Alba-Juez, 

2018]. 

Невролог А. Дамасио пришел к выводу, что 

эмоции являются неотъемлемой частью рацио-

нального мышления, их отсутствие может ме-

шать проявлению рациональности, следователь-

но, препятствовать принятию рациональных ре-

шений [Kartasheva,. 2021]. 

В исследованиях межличностного общения 

были обнаружены доказательства того, что эмо-

циональное доверие и эмпатия обеспечивают по-

ложительное и доверительное восприятие друго-

го человека. Эти результаты подтверждают тео-

рию о ключевой динамике между эмоциями и 

языком в отношениях [Yu, 2017]. 

Среди исследователей нет единого мнения о 

существовании универсальных эмоциональных 

понятий. Эмоции представляют собой сложный 

языковой объект. Интересно высказывание 

Х. Ортеги-и-Гассета: «Неудивительно, что в сло-

варном запасе мало слов, которые с самого нача-

ла обозначали явления психики. Почти вся со-

временная психологическая терминология явля-

ется чистой метафорой: слова с определенным 

значением были приспособлены для обозначения 

явлений психологического порядка» [Ортега-и-

Гассет, 2000]. Данное высказывание характеризу-
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ет номинативные возможности метафоры по от-

ношению к миру эмоций и подтверждает дефи-

цит вербальной терминологии эмоций. 

По мере развития прогресса появляются и но-

вые понятия и термины. К их числу можно отне-

сти алекситимию. Термин «алекситимия» пред-

ложил в 1973 г. психиатр, доктор медицины, 

профессор психиатрии Гарвардского университе-

та Питер Сифнеос. Алекситимия (от др. греч. ἀ-

 — приставка с отрицательным значением, 

λέξις — слово, θυμός — чувство, букв. «без слов 

для чувств») — затруднения в передаче, словес-

ном описании своего состояния [Goerlich, 2018]. 

Термин «алекситимия» был придуман для описа-

ния пациентов с психосоматическими заболева-

ниями, у которых было несколько общих симп-

томов. Эти пациенты демонстрировали заметные 

трудности в идентификации своих чувств, в под-

боре подходящих слов для их описания и в раз-

личении чувств от телесных ощущений возбуж-

дения. Кроме того, у этих пациентов были сла-

бые способности к воображению, что отража-

лось в скудости фантазий и стиле мышления, ко-

торый был сосредоточен на внешних событиях, 

вместе с поразительным избеганием сосредото-

чения внимания на внутренних переживаниях 

[Goerlich, 2018]. 

Конструкт, определяющий основные черты 

алекситимии, был сформулирован в 1976 г. на 

11-й Европейской конференции по психосомати-

ческим исследованиям, проходившей в Гейдель-

берге, Германия [Bräutigam, 1977]. 

На конференции были выдвинуты ключевые 

черты алекситимии: 

− трудности с идентификацией чувств и раз-

личением чувств и телесных ощущений эмоцио-

нального возбуждения; 

− трудности с описанием чувств других лю-

дей; 

− ограниченные процессы воображения, ску-

дость фантазии; 

− внешне ориентированный когнитивный 

стиль, связанный со стимулами [Taylor, 2012]. 

Алекситимия детерминируется как нарушение 

эмоциональных и познавательных процессов. 

При алекситимии человек чаще всего затрудня-

ется при вербализации собственных эмоций и 

эмоций других людей, испытывает существенные 

трудности в различии эмоций и телесных ощу-

щений, эмоциональный дефицит, фокусировка 

внимания концентрируется преимущественно на 

внешних событиях, наблюдается логический ка-

тегоризм мышления. Все перечисленные особен-

ности необходимы в подростковом возрасте для 

становления полноценной личностной структуры 

человека и для рационализации им своего пове-

дения. 

Акцентировать внимание на проявлении алек-

ситимии необходимо с самого детства. В Фин-

ляндии и Германии были проведены исследова-

ния, в которых демонстрировалась связь между 

алекситимией и низким образовательным уров-

нем [Franz, 2018; Salminen, 2018]. Кроме того, по 

данным исследований, проведенного Д. Дж. Ту-

минаро, алекситимия отрицательно коррелирует 

с вербальным когнитивным развитием [Tuminaro, 

Pallone, 2003]. Хотя соматизация не входит в 

определение понятия алекситимии, считается, 

что лица с алекситимией склонны к соматиче-

ским жалобам из-за присущих им трудностей с 

распознаванием чувств, тенденцией концентри-

роваться на телесных ощущениях, сопутствую-

щих эмоциональному возбуждению, и амплифи-

цировать их [Старостина, 2010]. 

Тейлор Грэм Дж. и Бэгби М. отмечают, что 

люди с алекситимией или склонные к данному 

явлению лишены полноты чувств, они могут 

быть хронически дисфоричными, демонстриро-

вать внезапные вспышки плача или гнева. Отме-

чается, что они очень мало знают о своих соб-

ственных чувствах и в большинстве случаев не 

могут связать их с воспоминаниями, фантазиями 

или конкретными ситуациями [Taylor, 2002]. 

Первичная алекситимия рассматривается как 

более или менее стабильная черта личности, ко-

торая формируется в детстве и раннем взрослом 

возрасте и, следовательно, носит характер разви-

тия [Messina, 2014]. Напротив, вторичная алекси-

тимия относится к алекситимическим характери-

стикам, возникающим в результате задержки раз-

вития, тяжелой психологической травмы в дет-

стве или в более позднем возрасте, проявления 

социокультурных или психодинамических фак-

торов [Taylor, 1997]. 

Алекситимия связана с дефицитом эмпатии, 

то есть способности принимать точку зрения 

других и понимать их чувства и намерения. Фак-

тически было обнаружено, что алекситимия яв-

ляется трансдиагностическим предшественником 

эмпатических трудностей [Pellerone, 2021]. 

Согласно теории симуляции, люди симулиру-

ют чувства, которые они наблюдают у других, 

чтобы предсказать и понять чувства окружающих 

их людей. Таким образом, неспособность точно 

интерпретировать и описать собственные внут-

ренние аффективные состояния приведет к труд-

https://www.frontiersin.org/people/u/83237
https://www.frontiersin.org/people/u/83237
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ностям в сопереживании чувствам других 

[Goerlich, 2018]. 

Чтобы стимулировать эмоциональное выра-

жение личности в подростковом и зрелом воз-

расте, необходимо сосредоточиться на воспита-

нии ребенка в раннем детстве, которое не должно 

исключать эмоциональное становление как необ-

ходимый фактор воспитательного процесса 

[Hemming, 2019]. 

Изучать склонность к алекситимии в подрост-

ковом возрасте очень важно. Считается, что од-

ним из факторов, играющих важную роль на пу-

ти к суицидальным наклонностям и агрессии, 

является алекситимия. Трудно оценить распро-

страненность алекситимии из-за отсутствия чет-

ких диагностических критериев, однако различ-

ные исследования указывают цифру от 10 до 

19 % [Sifneos, 1973]. 

В последнее время проблема воспитания эмо-

ционально грамотного человека становится все 

более актуальной в средней школе. Подростко-

вый возраст считается эмоционально насыщен-

ным и одновременно нестабильным периодом. У 

подростков зафиксировано значительное расши-

рение словаря эмоций по мере взросления и уве-

личение числа параметров, по которым эмоции 

различаются. Для рационального становления 

личности уровень вербального интеллекта играет 

существенную роль. 

Подростковый возраст — это сложный пери-

од, когда личность подвергается глубоким эмо-

циональным, физическим и психологическим 

изменениям. Следовательно, это чувствительный 

период в развитии психических расстройств 

[Ensink, 2015; Sharp, 2008]. Здоровое развитие в 

подростковом возрасте имеет решающее значе-

ние не только для избегания проблем у самого 

подростка, но и для его будущего развития. Здо-

ровая самооценка считается защитным фактором 

в жизни и имеет важное значение в подростковом 

возрасте, так как влияет на мотивацию человека 

и связана с широким спектром желаемых резуль-

татов: общая психологическая адаптация, поло-

жительные эмоции, социальная уверенность и 

просоциальное поведение среди прочих [Brown, 

2007]. Следовательно, эмоциональное осознание, 

понимание своих состояний и эмоций необходи-

мо для предотвращения разрушительного пове-

дения в целом [Segura, 2020]. 

Первая и, возможно, главная потребность в 

подростковом возрасте — общение со сверстни-

ками, родителями, учителями [Эльконин, 2006]. 

Проблемы со взаимоотношениями, особенно 

у молодых людей, служат спусковым механизмом 

депрессии. У детей они одинаково часто возни-

кают как с родителями, так и со сверстниками. 

Подавленные дети и подростки обычно не умеют 

или не хотят говорить о своих печалях. Они, по-

видимому, не способны точно определить свои 

чувства, демонстрируя при этом мрачную раз-

дражительность, нетерпимость, капризы и гнев, 

особенно по отношению к родителям [Гоулман, 

2021]. 

Вторым ключевым моментом в подростковом 

возрасте является самосознание: осознание под-

ростком собственных эмоциональных реакций и 

состояний. И в этом направлении вербализация 

является одним из ключевых инструментов осо-

знания. Проговаривание своих состояний (выра-

жение своей истории в словах) способствует бо-

лее осознанному восприятию ситуации. Это де-

лает ситуацию управляемой, что, в свою очередь, 

способствует индивидуализации развития. 

Третьим ключевым фактором, определяющим 

значимость вербализации своих состояний у 

подростков, является деятельность. Профессио-

нальная ориентация, умение выстроить правиль-

ный диалог, эмпатия в процессе работы в коман-

де — в каждом из направлений необходима речь, 

а внутренний диалог будет обеспечивать эффек-

тивность каждого из перечисленных направле-

ний. 

Также можно выделить большое количество 

других факторов, где вербальный интеллект спо-

собствует более рациональному и быстрому раз-

решению вопроса. Например, посттравматиче-

ский синдром, возможность быстро справиться с 

эмоциональным дистрессом, возможность лучше 

разбираться в сигналах, подаваемых организмом, 

сохранность иммунной системы, снижение риска 

ипохондрии, снижение риска обращения к па-

губным привычкам в сложных жизненных ситу-

ациях, избегание этнических предрассудков и др. 

Преимущества, приписываемые эмоциональ-

ному интеллекту в школьной среде, могут 

наблюдаться в таких областях, как межличност-

ные отношения, психологическое благополучие, 

успеваемость и избегание деструктивного пове-

дения. Другими словами, учащиеся с более низ-

ким эмоциональным интеллектом чаще страдают 

от буллинга и кибербуллинга, что может оказы-

вать негативное воздейсвие на успеваемость 

[Martinez-Martinez, 2020]. А также у подростков 

наблюдается положительная связь между эмоци-

ональным интеллектом и психическим здоровьем 

https://www.frontiersin.org/people/u/83237
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[Petrides, 2017]. Некоторые исследования эмпи-

рически доказывают наличие более высокого 

эмоционального интеллекта как защитного фак-

тора в развитии психопатологии у подростков 

[Piqueras, 2020]. 

Как уже показали исследования, эмпатия и 

эмоциональный интеллект обеспечивают более 

высокий уровень самооценки и удовлетворенно-

сти жизнью [Coll, 2020]. 

Подводя промежуточный итог, можно заклю-

чить, что эмпатия, эмоциональный и вербальный 

интеллект у подростков ведут к более высокому 

уровню самооценки и удовлетворенностью жиз-

нью. Предыдущие исследования показали, как 

эмоциональный интеллект положительно влияет 

на различные показатели психологического бла-

гополучия и отрицательно — на аффективные 

расстройства, такие как тревога и депрессия 

[Pellerone, 2017]. 

Методы и организация исследования 

Для достижения цели работы было проведено 

эмпирическое исследование, поволяющее опре-

делить взаимосвязь вербального интеллекта и 

склонности к алекситимии у подростков, далее 

проанализированы и интерпретированы полу-

ченные результаты. 

Описание выборки: 52 подростка в возрасте 

13-14 лет, обучающиеся в БОУ г. Омска «СОШ 

№ 78». Испытуемые имеют различные академи-

ческие показатели, различное материальное и 

семейное положение. 

В качестве диагностики были использованы 

две методики: 

− Торонтская алекситимическая шкала TAS-

20: валидизация русскоязычной версии» 

Е. Г. Старостина, Г. Д. Тэйлор, Л. К. Квилти. 

− Тест структуры интеллекта Амтхауэра (1-4 

субтесты). 

Для исследования корреляционной взаимосвя-

зи между двумя переменными был использован 

коэффициент ранговой корреляции r-Спирмена 

для непараметрических выборок. 

Для измерения алекситимии применена мето-

дика «Торонтская алекситимическая шкала TAS-

20: валидизация русскоязычной версии» 

Е. Г. Старостина, Г. Д. Тэйлор, Л. К. Квилти. 

Оригинальная методика TAS-26 состоит из 26 

вопросов, где нет внутренних субшкал и общий 

результат выражается в единственном значении. 

Методика TAS-20 отличается от оригинальной 

версии тем, что имеет 3 подшкалы: трудность 

идентификации чувств, трудность описания 

чувств и внешне-ориентированное (экстерналь-

ное) мышление [Старостина, 2010]. 

Для определения уровня вербального интел-

лекта использовался тест структуры интеллекта 

Амтхауэра. Данная методика включает в себя 9 

субтестов, каждый из которых содержит опреде-

ленные задания, всего в тесте 176 вопросов. В 

исследовании за интерпретационную основу взя-

ты первые 4 субтеста, которые непосредственно 

отображают вербальный интеллект. Результаты 

исследования по комплексу вербальных субте-

стов (субтесты 1-4) показывают общую способ-

ность оперировать словами как сигналами и сим-

волами. Первый субтест (дополнение предложе-

ний) демонстрирует здравый смысл, рассужде-

ния, здесь акцентируется внимание на конкрет-

но-практической реальности, самостоятельности 

мышления. Второй субтест (исключение слова) 

показывает уровень развития индуктивного рече-

вого мышления. По третьему субтесту (анало-

гии) можно определить подвижность и обстоя-

тельность мышления. И наконец, по четвертому 

субтесту (обобщение) строится понимание о 

способности человека к абстракции и образова-

нию понятий, умению грамотно выражать и 

оформлять содержание своих мыслей. Оставши-

еся 5 субтестов выявляют другие области интел-

лектуального развития: практическое, аналити-

ческое и индуктивное мышление, вычислитель-

ные и мнемические способности, простран-

ственное воображение. 

Результаты исследования 

По шкале ТАS-20 испытуемый мог набрать не 

более 80 баллов, где наиболее высокий балл сви-

детельствует о склонности к алекситимии. По 

тесту структуры интеллекта Амтхауэра (1-4 

субтесты) испытуемый мог набрать 92 балла, что 

свидетельствовало бы об очень высоком вер-

бальном интеллекте. Мы разделили испытуемых 

на 4 группы в соответствии с количеством баллов 

по первой методике ТАS-20: первую группу со-

ставили 18 человек —по шкале ТАS-20 у данной 

группы людей 20-35 баллов; вторую группу так-

же представляют 18 человек, они набрали от 36 

до 45 баллов; в третью группу попали 7 человек 

с количеством баллов 46-55 и 7 испытуемых, по-

павших в четвертую группу, набрали 56-65 бал-

лов по шкале ТАS-20. Максимальный показатель 

по данной шкале составляет 80 баллов, но необ-

ходимость организовать еще одну группу не воз-

никла, так как среди испытуемых не нашлось 

тех, кто набрал более 65 баллов по данной шкале. 

Это свидетельствует о том, что у испытуемых, 

согласно результатам диагностики, не оказалось 
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ярко выраженной склонности к алекситимии. 

Далее в каждой из групп мы вычислили средне-

статистический показатель по двум методикам. 

Для понимания процесса диагностических ис-

следований, результаты исследования респон-

дента № 1 представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты исследования респондента № 1 
Номер ре-

спондента 

ТАS-20 Тест структуры ин-

теллекта Амтхауэра 

1 Трудности идентификации чувств 9 балов 34 64 

Трудности описания чувств 10 балов 

Экстернальное мышления 15 баллов 

 

Полученные результаты позволили выявить 

взаимосвязь между вербальным интеллектом и 

склонностью к алекситимии у личности. У пер-

вой группы средний показатель по шкале TAS-20 

составил 32,6 балла, что свидетельствует об от-

сутствии склонности к алекситимии, а средний 

показатель уровня вербального интеллекта у 

данной группы составил 67,6 балла. У группы 

под номером два средний показатель по шкале 

TAS-20 составил 41,6 балла, а средний показа-

тель уровня вербального интеллекта у данной 

группы составил 61,6 балла. У третьей группы по 

шкале TAS-20 набрано 53,2 балла, а показатель 

вербального интеллекта 59. У четвертой группы 

средний показатель TAS-20 — 58,8 балла, вер-

бальный интеллект составил 53,3 балла. 

Рассмотрим зависимость двух исследуемых 

факторов. Для количественной оценки статисти-

ческого изучения связи между двумя заявленны-

ми явлениями А и И был применен коэффициент 

ранговой корреляции Спирмена, используемый в 

непараметрических выборках 

, 

где d2 — квадратов разностей между рангами; N — 

количество признаков, участвовавших в ранжи-

ровании. 

По выборке данных наблюдаемых перемен-

ных А и И была составлена ранговая таблица, 

найден коэффициент ранговой корреляции 

Спирмена, составлена матрица рангов. 

Полученный коэффициент корреляции рангов 

принял значения 0,904, что свидетельствует о 

возможном наличии прямой связи между вер-

бальным интеллектом и склонностью к алекси-

тимии. 

По результатам двух выбранных методик бы-

ла определена психическая зависимость двух 

исследуемых явлений. Анализ полученных ре-

зультатов позволяет сделать вывод, что невысо-

кий показатель фактора развития вербального 

интеллекта влияет на степень склонности к алек-

ситимии. 

Заключение 

Подводя итог вышесказанного, устанавливаем 

наличие психической зависимости и прямой свя-

зи (p = 0,904) между вербальным интеллектом и 

склонностью к алекситимии у подростков. Под-

твердилось предположение о том, что высокий 

уровень вербального интеллекта положительно 

коррелирует с отсутствием склонности к алекси-

тимии у подростков. Также в тексте есть под-

тверждения второго предположения о том, что 

понимание собственных эмоций, умение дать 

словесную интерпретацию своим психоэмоцио-

нальным состояниям помогают подростку раци-

онализировать свои поступки. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 

подросткам необходимо повышать уровень сло-

варного запаса эмоциональной сферы, так как 

эмоции представляют собой сложный языковой 

объект. Осознание и проговаривание собствен-

ных эмоций способствует снижению эмоцио-

нального дистресса у подростков, сохранности 

иммунной системы, снижению риска обращения 

к пагубным привычкам в сложных жизненных 

ситуациях, избеганию этнических предрассудков 

и другим положительным факторам. Словесное 

описание эмоциональных состояний способству-

ет формированию благоприятных межличност-

ных отношений, обеспечивает психологическое 

благополучие подростков, хорошую успевае-

мость и избегание деструктивного поведения. 

Для подтверждения взаимосвязи вербального 

интеллекта и склонности к алекситимии у под-

ростков планируется провести дополнительное 

исследование с подключением большего количе-

ства испытуемых, а также дифференцировать 

испытуемых по возрастному, гендерному и соци-

альному факторам. 
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Аннотация. В статье представлены результаты изучения текущей ситуации, связанной с оказанием 

психологической помощи военнослужащим, имеющим проблемное отношение к деньгам. Выявлены специфика 

и проблематика деятельности военных психологов по вопросам оптимизации проблемного отношения 

военнослужащих к деньгам. 

В исследовании приняли участи 88 респондентов — специалистов-психологов воинских частей, которые 

участвовали в анкетировании, отвечая на вопросы относительно следующих аспектов: наличие проблемного 

отношения к деньгам; обращение/не обращение за психологической помощью при наличии проблемного 

отношения к деньгам; ситуации, провоцирующие появление проблемного отношения к деньгам; влияние 

проблемного отношения к деньгам на различные сферы жизнедеятельности военнослужащих; проблематики 

обращений за психологической помощью при проблемном отношении к деньгам; проблемные аспекты в 

деятельности психолога при работе с темой отношения к деньгам. Ответы респондентов обрабатывались 

методом контент-анализа. 

В результате была выявлено: необходимо учитывать категории военнослужащих при оказании 

психологической помощи по оптимизации отношения к деньгам. Специфика проблематики различных 

категорий определяет подбор методов и мишеней психологического воздействия. В процессе психологического 

консультирования военнослужащих при формулировании психологических гипотез необходимо учитывать 

обусловленность возникновения семейных, служебных, финансовых и иных жизненных трудностей наличием 

проблемного отношения к деньгам. Необходимость просвещать всех военнослужащих, как обращающихся за 

психологической помощью, так и не обращающихся, о возможностях психолога по решению вопросов 

оптимизации проблемного отношения к деньгам, проявляющегося в финансовых затруднениях и кредиторских 

задолженностях. 

Исследование, представленное в статье, подводит нас к пониманию необходимости дальнейшего 

теоретического изучения и разработки практико-ориентированного инструментария для оптимизации 

проблемного отношения к деньгам у военнослужащих. В то же время исследование показало необходимость 

целенаправленного формирования у психологов компетенций по работе с проблемным отношением к деньгам. 

Ключевые слова: психологическая помощь; экономическая психология; финансовое поведение; 

деятельность психолога; оптимизация отношения к деньгам 
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Abstract. The article presents the results of studying the current situation of providing psychological assistance to 

servicemen with a problematic attitude to money, the specifics and problems of the activities of military psychologists 

on optimizing the problematic attitude to money in military personnel. 88 respondents, specialist-psychologists of 

military units took part in the study. A survey was conducted with them, using a questionnaire method, where 

psychologists answered the following questions: the presence of a problematic attitude to money among military 

personnel; appeals / non-appeals for psychological help in the presence of a problematic attitude to money; situations 

provoking the appearance of a problematic attitude to money; the influence of a problematic attitude to money on 

various spheres of military life; problems requests for psychological help with a problematic attitude to money; 

problematic aspects in the activities of a psychologist when working with the topic of attitude to money. The 

respondents' responses were processed by the method of content analysis. 

As a result, it was revealed: the need to take into account the category of military personnel when providing 

psychological assistance to optimize the attitude to money. The specificity of the problems of various categories 

determines the selection of methods and targets of psychological influence; in the process of psychological counseling 

of military personnel, when formulating psychological hypotheses, it is necessary to take into account the conditionality 

of the occurrence of family, service, financial and other life difficulties, the presence of a problematic attitude to 

money; — the need to educate all military personnel, both those seeking psychological help and those who do not apply, 

about the possibilities of a psychologist to solve issues of optimizing the problematic attitude to money, manifested in 

financial difficulties and accounts payable. The research presented in the article leads us to the understanding of the 

need for further theoretical study and development of practice-oriented tools for work 
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Введение 

Одно из центральных мест в экономической 

психологии занимает понятие «экономическое 

поведение», которое В. П. Позняков определял в 

общем формате как «поведение, связанное с рас-

поряжением ограниченными ресурсами и 

направленное на удовлетворение потребностей 

субъекта» [Позняков, 2003]. 

Такими ограниченными ресурсами являются 

деньги. Отношение к деньгам характеризует фи-

нансовое поведение человека, влияет его на пси-

хологическую удовлетворенность, социальное 

благосостояние и экономическое благополучие. 

На сегодняшний день одной из форм финан-

сового поведения является использование кре-

дитных и заемных средств. Однако далеко не все, 

берущие на себя долговые обязательства, справ-

ляются с их обслуживанием. Так, согласно стати-

стическим данным на октябрь 2020 г. в России 

просроченные более чем на 90 дней кредиты со-

ставляли до 16 % от всех кредитов. То есть около 

7,5 млн граждан Российской Федерации не опла-

чивают кредиты в положенный срок. 

Военнослужащие часто обращаются к исполь-

зованию кредитных и заемных средств. Наличие 

стабильного финансового положения и доволь-
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ствия дает возможность данной категории лиц 

брать сумму, превышающую доход, а заинтере-

сованным кредитным организациям позволяет 

выдавать эти суммы. 

Непогашенные долги влекут за собой ряд со-

путствующих проблем в виде конфликтов в се-

мье военнослужащих, депрессии, суицидов, что 

непосредственно сказывается на эффективности 

служебной деятельности и нормативности слу-

жебного поведения [Решетова, 2018]. Разрешение 

подобных ситуаций входит в зону ответственно-

сти психологов воинских частей как организаци-

онных психологов, сопровождающих професси-

ональную деятельность военнослужащих. 

В связи с этим актуальной становится про-

блема оптимизации отношения к деньгам, как у 

гражданских лиц, так и у военнослужащих, кото-

рая сейчас активно изучается на теоретическом 

уровне [Аверкина, 2020; Аненкова, 2021; Журав-

лева, 2020; Камышановым, 2022; Корбут, 2018; 

Магера, 2020; Михно, 2021; Мусаевой, 2020; По-

зняковым, 2009; Поляковым, 2021; Ларионовой, 

2020; Обуховской, 2020; Зятьковой, 2020; Bur-

roughs, 2002] и практическом уровне [Некрасова, 

2017; Петров, 2020; Петров, 2021; Решетова, 

2018; Черепанов, 2019; Berger, 2012; Beck, 2011]. 

Выявлено, что в основе «финансового поведе-

ния» лежит отношение к деньгам. Внутренний 

психологический барьер человека переносит по-

нимание финансовых трудностей на внешние 

факторы (низкий уровень зарплаты, инфляция, 

геополитическая обстановка и др.). Для человека 

более понятны проблемы с отсутствием денег, их 

эмоциональный компонент наличия и отсутствия 

необходимой суммы, чем собственные значения, 

установки и личностные смыслы денег. 

В связи с этим понимание своего проблемного 

отношения к деньгам и обращение за помощью к 

психологу по этому вопросу — достаточно ред-

кое явление для гражданского сообщества, что 

естественно и для военной среды. 

Зачастую люди не понимают, что в основе их 

финансовых затруднений лежат эмоциональные, 

когнитивные и поведенческие аспекты отноше-

ния к деньгам, которые находятся в поле дея-

тельности психолога. Можно также отметить, что 

люди, имеющие проблемы с деньгами, не могут 

выделить средства, чтобы обратиться за профес-

сиональной помощью. В то же время существу-

ющие предложения — на стыке психологии и 

деятельности финансовых консультантов. 

Согласно практике работы в воинских частях, 

психолог выходит на данную проблематику по-

средством исследования какой-либо другой темы 

в процессе уточнения запроса военнослужащего. 

В статье отражено исследование актуальности 

повышения профессиональной компетентности и 

выявления проблемного поля деятельности спе-

циалистов-психологов по вопросам оптимизации 

проблемного отношения к деньгам у военнослу-

жащих. 

Отношением к деньгам мы будем понимать 

как целостное, устойчивое, в разной степени 

осозноваемое обобщенное представление о день-

гах как объекте окружающей действительности, 

с приписыванием деньгам индивидуальных зна-

чений и определенного места в системе ценно-

стей субъекта [Некрасова, 2017]. 

Отношение к деньгам имеет когнитивный, 

эмоциональный и поведенческий компоненты. 

Проблемное отношение к деньгам в когнитив-

ном компоненте характеризуется искаженными 

смыслами, приписыванием деньгам сверхценно-

сти или, наоборот, их обесцениванием. В эмоци-

ональном компоненте отмечаются сильные эмо-

ции любого спектра (положительные или отрица-

тельные), деньги ассоциируются со злостью или 

безмерным счастьем. В поведенческом компо-

ненте поведение не соответствует реальному до-

ходу или потребностям, что проявляется как шо-

поголизм, транжирство, накопительство, креди-

тозависимость [Некрасова, 2017]. 

База исследования 

В исследовании приняли участи 88 респон-

дентов — специалистов-психологов воинских 

частей. 

Организация и методы исследования 

Респонденты были разделены на 4 подгруппы. 

С каждой подгруппой были проведены занятия, в 

ходе которых раскрывались такие понятия, как 

«экономическая психология», «финансовое пове-

дение», «отношение к деньгам» (когнитивный, 

эмоциональный и поведенческий компоненты), 

«проблемное отношение к деньгам», были даны 

их определения, обозначены признаки и крите-

рии оценки. 

После занятий был проведен опрос методом 

анкетирования, где специалисты-психологи отве-

чали на вопросы относительно 

− наличия проблемного отношения к деньгам 

у военнослужащих; 

− обращения/не обращения за психологиче-

ской помощью при наличии проблемного отно-

шения к деньгам; 
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− ситуаций, провоцирующих появление про-

блемного отношения к деньгам; 

− влияния проблемного отношения к деньгам 

на различные сферы жизнедеятельности военно-

служащих; 

− проблематики обращений за психологиче-

ской помощью при проблемном отношении к 

деньгам; 

− наличия проблемных аспектов в деятельно-

сти психолога при работе с темой отношения к 

деньгам. 

Ответы респондентов обрабатывались мето-

дом контент-анализа. Были сделаны описатель-

ные статистики, распределения проблемного фи-

нансового поведения у различных категорий во-

еннослужащих (офицеры, в/с по контракту, в/с по 

призыву). 

Объект исследования — оптимизация отно-

шения к деньгам у военнослужащих. 

Предмет — проблематика оптимизации от-

ношения к деньгам у военнослужащих в дея-

тельности военного психолога. 

Цель исследования — изучить проблематику 

деятельности специалистов-психологов по во-

просам оптимизации проблемного отношения к 

деньгам у военнослужащих. 

Результаты исследования 

В результате проведенного исследования были 

получены следующие распределения проблемно-

го отношения к деньгам у военнослужащих: 

1. Наличие проблемного отношения к деньгам 

у военнослужащих всех категорий. 

2. Частота встречаемости проблемного отно-

шения к деньгам оценивается по 5-балльной 

шкале. Офицеры (2,26) и военнослужащие по 

призыву (1,97) оцениваются как носители про-

блемного отношения к деньгам реже, чем воен-

нослужащие по контракту (3,59), которые более 

часто оцениваются как демонстрирующие про-

блемное отношение к деньгам. 

На наш взгляд, такое распределение связано с 

рядом причин: 

− военнослужащие по призыву в силу орга-

низации их жизнедеятельности мало взаимодей-

ствуют с деньгами и имеют меньше возможно-

стей для проявления своего отношения к день-

гам, в том числе из-за ограниченного срока 

службы. В связи с этим в дальнейшем исследо-

вании данная категория военнослужащих не ана-

лизировалась; 

− офицеры, в отличие от других категорий 

военнослужащих, получают больше́е воинское 

довольствие, имеют высшее образование, кото-

рое дает также представление о денежной систе-

ме и деньгах, имеют более высокий уровень лич-

ностной зрелости и больший опыт обращения с 

деньгами; 

− военнослужащие контрактной службы в 

большинстве не имеют образования и опыта об-

ращения с крупными суммами денег, чаще всего 

поступают на военную службу для решения 

именно финансовых вопросов. 

Таким образом, мы можем резюмировать, что 

у военнослужащих контрактной службы больше 

предпосылок для возникновения проблемного 

отношения к деньгам, нежели у офицеров. 

Следовательно, категория, к которой относит-

ся военнослужащий, — один из факторов, тре-

бующих учета в деятельности специалистов-

психологов, при работе с проблемным отноше-

нием к деньгам, причем большее внимание необ-

ходимо уделять военнослужащим контрактной 

службы. 

Далее мы рассмотрели соотношение обраща-

ющихся и не обращающихся за психологической 

помощью среди военнослужащих с проблемным 

отношением к деньгам по категориям. 

Офицеры обращаются за психологической 

помощью в 56,76 % случаев, тогда как военно-

служащие контрактной службы обращаются го-

раздо чаще — в 82,54 % случаев. 

Такое соотношение обращений за психологи-

ческой помощью при проблемном отношении к 

деньгам свидетельствует об актуальности этой 

тематики в среде военнослужащих и подчеркива-

ет необходимость наличия профессиональных 

компетенций у психолога для работы с данным 

вопросом. 

Далее в контексте выявления проблематики 

деятельности специалистов-психологов по во-

просам оптимизации проблемного отношения к 

деньгам у военнослужащих рассмотрим более 

подробно, какие ситуации провоцируют такое 

отношение. 

Выявлено, что семейные отношения оказыва-

ются наиболее значимыми для их проявления у 

всех категорий военнослужащих. Показатели 

офицеров (57,69 %) и военнослужащих кон-

трактной службы (34,88 %) свидетельствуют, что 

данный предиктор является ведущим в возник-

новении проблемного отношения к деньгам. 

Вторым по значимости предиктором возник-

новения проблемного отношения к деньгам у 

офицеров явились служебные отношения 

(23,08 %), в то время как у военнослужащих кон-

трактной службы (20,93 %) это вопросы потреб-



Ярославский педагогический вестник — 2022 — № 6 (129) 

Проблематика оптимизации отношения к деньгам у военнослужащих в деятельности военного психолога 127 

ления, что подтверждает ранее сделанные выво-

ды: при работе с проблемным отношением к 

деньгам необходимо учитывать категорию воен-

нослужащего. 

Наличие кредитов — третья по значимости 

ситуация у обеих категорий военнослужащих, 

провоцирующая проблемное отношение к день-

гам: показатель офицеров — 7,69 %, военнослу-

жащих по контракту — 13,95 %. 

Причем у офицеров вопросы потребления ме-

нее всего провоцируют проблемное отношение к 

деньгам (3,85 %), а темы здоровья и внутрилич-

ностной сферы вообще никак не влияют на него. 

Интересным нам кажется факт, что особенно-

сти внутриличностной сферы военнослужащих 

контрактной службы (личные трудности, жела-

ние быть успешным, «быть в стиле», «казаться, а 

не быть», сопоставление себя с другими людьми 

[Корбут, 2018]) тоже способствуют возникнове-

нию проблемного отношения к деньгам (9,30 %), 

а самый низкий показатель имеют вопросы здо-

ровья (2,33 %). 

Таким образом, в большей степени к ситуаци-

ям, провоцирующим проблемное отношение к 

деньгам, относятся семейные отношения, слу-

жебные отношения, потребление и наличие кре-

дитов. 

Следовательно, в деятельности специалиста-

психолога по оптимизации отношения к деньгам 

необходимо учитывать категорию военнослужа-

щего, а в качестве мишеней психологического 

воздействия выделять вышеописанные предик-

торы. 

Рассмотрим данные о ситуациях в семьях во-

еннослужащих, детерминированные проблемным 

отношением к деньгам. Здесь прослеживается 

интересная тенденция: независимо от катего-

рии (офицеры или военнослужащие контрактной 

службы), сам факт присутствия проблемного от-

ношения к деньгам определяет почти одинаковые 

показатели по наличию проблемных ситуаций в 

семьях: 

− конфликтные отношения: офицеры 

(52,78 %), военнослужащие по контракту 

(58,70 %); 

− дефицит денег: офицеры (39,89 %), военно-

служащие по контракту (32,61 %); 

− оплата лечения: офицеры (2,78 %), военно-

служащие по контракту (2,17 %); 

− семейный копинг: офицеры (5,56 %), воен-

нослужащие по контракту (6,52). 

Такое распределение позволяет предполагать 

обусловленность ряда типичных семейных труд-

ностей проблемным отношением к деньгам. Сле-

довательно, в деятельности специалиста-

психолога необходимо учитывать данную обу-

словленность при формулировании рабочей ги-

потезы в ходе оказания психологической помощи 

по проблемным ситуациям в семьях. 

В процессе психологического консультирова-

ния военнослужащих запрос по проблемному 

отношению к деньгам в прямой постановке 

встречается довольно редко. Психолог работает с 

жалобой обратившегося за психологической по-

мощью, которая не всегда полностью отражает 

проблему или причину кризисного состояния 

военнослужащего. Чаще всего к осознанию про-

блемного отношения к деньгам выходят при 

уточнении запроса в работе с какой-либо другой 

тематикой. 

В процессе исследования были выявлены те-

мы, возникающие в деятельности психолога, ко-

торые чаще всего выводят на вопросы проблем-

ного отношения к деньгам у военнослужащих. 

У 47,62 % офицеров и у 75 % военнослужа-

щих контрактной службы эта тема возникает при 

обсуждении проблемных вопросов из финансо-

вой сферы. 

Причем у 42,86 % офицеров вопросы про-

блемного отношения к деньгам возникают также 

в ходе работы с запросами на повышение каче-

ства супружеских отношений, в то же время эти 

темы пересекаются лишь у 15,38 % военнослу-

жащих контрактной службы. 

Также была выявлена тема «отрицания объек-

тивно существующих проблем», которая харак-

терна для консультируемых, которые пришли не 

по собственному желанию, а были кем-либо (ко-

мандиры, родственники) направлены на консуль-

тацию к психологу: у офицеров этот оказатель 

9,52 %, а у военнослужащих контрактной служ-

бы — 3,85 %. 

При консультировании военнослужащих кон-

трактной службы в 3,85 % случаев вопрос де-

формированного отношения к деньгам выявляет-

ся в связи с межличностными отношениями с 

сослуживцами, в то время как у офицеров такого 

не наблюдается. 

В то же время офицеры не обращаются за 

консультацией по вопросам проблемного отно-

шения к деньгам, проявляемого подчиненными, 

тогда как у военнослужащих контрактной служ-

бы есть некоторые запросы на консультирование 

(1,92 %) по вопросам проблемного отношения к 

деньгам у подчиненного состава. 



Ярославский педагогический вестник — 2022 — № 6 (129) 

Е. В. Митасова, Е. А. Некрасова, А. В. Корбут 128 

Таким образом, эффективность деятельности 

психолога по оптимизации отношения к деньгам 

у военнослужащих обеспечивается его понима-

нием обусловленности отдельных запросов (осо-

бенно финансовых трудностей и супружеских 

отношений) проблемным отношением к деньгам, 

а также зависит от его компетентности и готов-

ности работать с данной тематикой [Черепанов, 

2019]. 

Рассмотрим более подробно спецификацию 

финансовых вопросов, с которыми военнослу-

жащие обращаются за помощью к психологам. 

Наиболее часто трудности в финансовой сфере 

обозначаются военнослужащими как проблема 

отсутствия нужного количества денег (у офице-

ров этот показаель раве 50 %, у военнослужащих 

контрактной службы — 48,72 %). 

На втором месте по частоте встречаемости — 

отношения с кредитными организациями (30 % 

офицеров и 41,03 %военнослужащих контракт-

ной службы). 

Организационные вопросы в семье (организа-

ция бюджета, построение финансовых планов, 

оптимизация расходов) вызывают озабоченность 

у 10 % офицеров и у 7,69 % военнослужащих 

контрактной службы. 

Эмоциональные проблемы, связанные с день-

гами и ситуациями с ними, испытывают 10 % 

офицеров и 2,56 % военнослужащих контрактной 

службы. 

Очевидно, ни одна из заявленных тем не 

сформулирована как запрос в области психоло-

гической помощи, в связи с этим психолог дол-

жен применить специальные навыки, позволяю-

щие вывести данные темы в плоскость компе-

тенций и возможностей психологической помо-

щи. Следовательно, детерминанта оптимизации 

отношения к деньгам у военнослужащих — тео-

ретическая и практическая готовность специали-

ста-психолога работать с темой проблемного от-

ношения к деньгам. 

А теперь рассмотрим проблемные аспекты в 

работе психолога в контексте темы отношения к 

деньгам. По мнению специалистов-психологов, 

наиболее сложной оказывается работа с финан-

совыми установками у военнослужащих обеих 

категорий (42,11 % офицеров и 40,00 % военно-

служащих контрактной службы). С одной сторо-

ны, это можно объяснить методическими про-

блемами психолога (10,53 % офицеров и 8,57 % 

военнослужащих контрактной службы) и в то же 

время достаточным количеством объективных 

обстоятельств, таких как наличие кредитов, мик-

розаймов и т. д. (21,05 % офицеров и 20,0 % во-

еннослужащих контрактной службы), непонима-

нием возможностей психолога в решении финан-

совых проблем (21,05 % офицеров и 20,0 % во-

еннослужащих по контракту). 

В меньшей степени осложняют работу психо-

логов такие аспекты, как девиантное поведение 

военнослужащих, например, финансовые труд-

ности на фоне употребления алкоголя (5,26 % 

офицеров и 2,86 % военнослужащих контрактной 

службы), негативные эмоциональные реакции 

(0 % офицеров и 5,71 % военнослужащих кон-

трактной службы) и необходимость работы с мо-

тивами высшего порядка, например, патриотиз-

мом и потерей престижа военной службы (0 % 

офицеров и 2,86 % военнослужащих контрактной 

службы). 

Полученные данные четко характеризуют 

необходимость повышения профессиональных 

компетенций психологов для оптимизации оказа-

ния психологической помощи военнослужащим с 

проблемным отношением к деньгам. 

Заключение 

Представленное исследование позволило вы-

делить специфику оптимизации отношения к 

деньгам у военнослужащих разных категорий и 

проблемное поле профессиональной деятельно-

сти психологов. 

1. Специфика оптимизации отношения к 

деньгам у военнослужащих: 

− исследование подтвердило необходимость 

учитывать категории военнослужащих (офицеры, 

военнослужащие по контракту, военнослужащие 

по призыву) при оказании психологической по-

мощи по оптимизации отношения к деньгам. 

Проблематика различных категорий определяет 

подбор методов и мишеней психологического 

воздействия; 

− в процессе психологического консультиро-

вания военнослужащих при формулировании 

психологических гипотез необходимо учитывать 

обусловленность возникновения семейных, слу-

жебных, финансовых и иных жизненных трудно-

стей наличием проблемного отношения к день-

гам; 

− необходимость просвещения всех военно-

служащих, как обращающихся за психологиче-

ской помощью, так и не обращающихся, о воз-

можностях психолога по решению вопросов оп-

тимизации проблемного отношения к деньгам, 

проявляющегося в финансовых затруднениях и 

кредиторских задолженностях; 
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− поскольку у военнослужащих контрактной 

службы больше предпосылок для возникновения 

проблемного отношения к деньгам, специалисту-

психологу следует при планировании мероприя-

тий психологической помощи и просвещения 

выделять больше времени на работу с военно-

служащими данной категории; 

− при обращении к психологу военнослужа-

щие не формулируют запросы в области психо-

логической практики, что требует от психолога 

готовности и навыков исследования и выведения 

данных тем в плоскость компетенций и возмож-

ностей психологической помощи. 

2. Проблемное поле профессиональной дея-

тельности психологов по оптимизации отноше-

ний к деньгам у военнослужащих: 

− сфера профессиональной деятельности, в 

которой вращается специалист-психолог, по во-

просам отношения к деньгам только формирует-

ся, соответственно, в настоящее время отсутству-

ет достаточная теоретическая база, а следова-

тельно, систематическая подготовка и алгоритмы 

работы специалистов с финансовыми установка-

ми, кредитным поведением и эмоциональными 

реакциями, связанными с деньгами; 

− отсутствие на общегосударственном уровне 

системного подхода к обучению людей финансо-

вой грамотности и системы профилактических 

мер по предотвращению возникновения про-

блемного отношения к деньгам может отражать-

ся в личностной незрелости самого психолога и 

мешать ему работать с темой денег. 

Таким образом, для сопровождения военно-

служащих в данном вопросе специалисту-

психологу необходимо обладать финансовой 

грамотностью и компетенциями по данному во-

просу. 

Подводя итоги, можно отметить, что исследо-

вание, представленное в статье, подводит нас к 

пониманию необходимости дальнейшего теоре-

тического изучения и разработки практико-

ориентированного инструментария для работы 

по оптимизации проблемного отношения к день-

гам у военнослужащих. Исследование показало 

необходимость целенаправленного формирова-

ния у психологов компетенций по работе с про-

блемным отношением к деньгам. 
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